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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Целью реализации АООП НОО (ФГОС НОО ОВЗ вариант 2.2) является формирование общей культуры 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие личности; охрана 

и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благо-

получия; формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения в соответствии с духовно- нравствен-

ными и социокультурными ценностями; формирование основ учебной деятельности; создание специальных усло-

вий для получения качественного начального общего образования в соответствии с возрастными, типологиче-

скими и индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями; развитие способностей 

и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования. АООП НОО 

предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших обучающихся социальной (жизненной) компетен-

ции, целенаправленное формирование словесной речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, рас-

ширение жизненного опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, так и с лицами, име-

ющими нарушения слуха. 

Задачи начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся на основе 

АООП включают: 

• достижение качественного начального общего образования при обеспечении его доступности с учетом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся; 

• формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

общественными, государственными, личностными и семейными потребностями, возможностями, индивиду-

альными особенностями обучающихся, состоянием их здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

• духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья, развитие творческих способностей; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• целенаправленное   и   планомерное   формирование   у   обучающихся   словесной   речи (в устной и письменной 

формах), речевого поведения в условиях специально педагогически созданной в образовательной организации 

слухоречевой среды как важнейшего условия более полноценного формирования личности, качественного об-

разования, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

• формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов начального общего образования при использовании в образовательном про-

цессе современных образовательных технологий деятельностного типа, усилении роли информационно - ком-

муникативных технологий, способствующих успешной социализации в современном информационном об-

ществе; 

• развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, восприятия   неречевых   звучаний   (включая   музыку) как необходимого условия наиболее полно-

ценного речевого развития, достижения 

планируемых результатов начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной   самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населён-

ного пункта, района, города). 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях организации их общественно 

полезной деятельности, научно технического и художественного творчества, развития проектно-исследова-

тельской деятельности, проведения спортивно – оздоровительной   работы   с   использованием   системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия, 

в том числе, со слышащими сверстниками); проведение интеллектуальных, спортивных и творческих сорев-

нований, в том числе, со слышащими сверстниками; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественно-

сти в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает образование в 

пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием слышащих сверстников. 

АООП НОО для обучающихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, определяется с учётом 

результатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного раз-

вития коммуникации и речи), готовности ребёнка к освоению того или иного варианта АООП НОО. В дальней-

шем, вариант АООП НОО может изменяться с учётом достижений обучающихся. 

На основе АООП НОО (вариант 2.2 ФГОС НОО) нормативный срок обучения составляет 4 года в I отде-

лении (1-4 классы) и 5 лет во II отделении (1-5 классы). Указанный срок обучения во II отделении может быть 

увеличен до 6 лет за счёт введения первого дополнительного класса для детей не получивших дошкольного об-

разования. Выбор продолжительности обучения (за счет введения первого дополнительного класса) остается за 

образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке слабослышащих и позднооглох-

ших детей к обучению в школе. 



 

Определение варианта АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации (далее —   ИПР)   инвалида   в   части создания специальных условий получения образования. 

В спорных случаях (вариант 2.2 или 2.3 ФГОС НОО ОВЗ) на момент поступления ребёнка в школу 

следует рекомендовать более сложную образовательную среду (вариант 2.2 ФГОС НОО ОВЗ). В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными   результатами   по   всем   или 

большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (закон-

ных представителей) ОУ может перевести обучающегося на обучение по варианту 2.3 ФГОС НОО ОВЗ. 

На основе АООП НОО формируется социокультурная и образовательная среда в соответствии с 

общими и особыми образовательными потребностями данной категории обучающихся. Весь образовательный 

процесс должен иметь образовательно-коррекционный характер, строиться на основе коммуникативно - деятель-

ностного и личностно - ориентированного подходов при особом структурировании содержания обучения на 

основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию словесной речи, формированию (социальной) жизненной компетенции, примене-

нии как общих, так и специальных методов   и   приемов обучения, обязательном включении специальных 

предметов коррекционно-развивающего направления. Образовательно – коррекционный процесс реализуется в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды, предполагающей, в том числе, посто-

янное использование   обучающимися   звукоусиливающей   аппаратуры разных типов (индивидуальных слухо-

вых аппаратов; беспроводной аппаратуры, например, на радиопринципе; стационарной аппаратуры коллек-

тивного и индивидуального пользования при необходимости с дополнительной комплектацией вибротактиль-

ными устройствами и др.) 

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению обучения на 

уровне   начального   общего   образования.   Получая образование на основе АООП НОО слабослышащий и 

позднооглохший обучающий имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. 

Реализация АООП обеспечивает слабослышащим и позднооглохшим обучающимся уровень началь-

ного общего образования, способствующий на этапе основного общего образования (в соответствующих обра-

зовательных условиях) достижению итоговых результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС основного 

общего образования, что позволяет им продолжить образование, получить профессиональную подготовку, со-

действует наиболее полной социальной адаптации и интеграции в обществе. 

АООП   НОО   слабослышащих   и   позднооглохших   обучающихся    реализуется ОУ через урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии СанПиН 2.4.2.3286 - 15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Для обеспечения   освоения   слабослышащими   и   позднооглохшими обучающимися АООП НОО 

может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, 

так и иных организаций, включая, организации здравоохранения (прежде всего, сурдологические центры (ка-

бинеты). 

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и условий получе-

ния НОО обучающимися с ОВЗ на основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных   

результатов   освоения   АООП НОО, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) 

и мнения родителей (законных представителей). 

АООП НОО предусматривает, что образовательный процесс на всех уроках, занятиях, во внеурочное 

время имеет коррекционно – развивающую направленность, обязательное включение предметов коррекционно – 

развивающей области, способствующих наиболее полноценному личностному развитию обучающихся, каче-

ственному образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения 

 слабослышащими и позднооглохшими  обучающимися АООП НОО 



 

Планируемые результаты освоения АООП НОО: 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отражают требова-

ния ФГОС НОО ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов, включая специальные (коррекционные) предметы), учитывают возможности и 

особенности обучающихся, их особые образовательные потребности. 

Результаты начального общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся оценива-

ются по его завершении. 

Результаты оцениваются по освоению слабослышащими и позднооглохшими обучающимися содержа-

тельных линий всех областей образования, определенных структурой АООП НОО с учетом возможностей обу-

чающихся и особенностей общего и речевого развития. 

Планируемые личностные результаты освоения АООП НОО: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и 

историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми ап-

паратами и другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости sms- сообщение и другие); 

 овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устрой-

стве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; вла-

дение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуни-

кации, в том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной деятельности); 

 развитие представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с нарушениями слуха. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и комму-

никативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

в дальнейшем АООП основного образования: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осу-

ществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-

тата; 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информа-

ции в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и зада-

чами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-

вым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям; 



 

 желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых обучающимся типич-

ных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и социокультурных задач; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; готовность давать 

оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действитель-

ности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и от-

ношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

Русский язык («Обучение грамоте», «Формирование грамматического строя речи», «Грамматика») 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и ос-

новное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации, языка межнационального общения; 

2) знание основных речевых форм и правил их применения; 

3) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию на основе словесной речи (в 

устной и письменной формах) как средство достижения цели, использование в речевом общении устно–дактиль-

ной формы речи как вспомогательной; 

4) умение выбрать адекватные средства вербальной (с учётом особенностей речевого развития) и невер-

бальной коммуникации в зависимости от собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой); 

5) овладение основными закономерностями языка, словообразовательными моделями (с учётом особен-

ностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

6) сформированность навыков построения предложений с одновременным уточнением значений вхо-

дящих в них словоформ; 

7) овладение структурой простого предложения и наиболее употребительными типами сложных пред-

ложений, выражающих определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и объектные 

смысловые отношения; 

8) овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

Литературное чтение 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием средств устной вы-

разительности речи; 

2) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбороч-

ное, поисковое); 

3) сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев (с учётом 

особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

3) овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и пре-

образования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-

роведческих понятий 

Развитие речи: 

1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих воз-

расту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет (с учётом особенностей речевого развития сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся); 

2) сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, 

3) сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и сверстниками; по-

нимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и незнакомыми речевыми средствами, иной 

структурой фразы, в новых условиях общения; умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимо-

сти от собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство; 

5) овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе коммуникации на основе 

словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую информацию из общения, соотносить его цель и 

результат (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся). 

Предметно-практическое обучение 

1) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно- практической, учеб-

ной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение основными речевыми формами и прави-

лами их применения; использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 



 

образовательных задач; 

2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, связанные с ним; 

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; использование диалогической формы 

речи в различных ситуациях общения и связной речи, умение составлять вопросы и отвечать на них; формирова-

ние навыков трудового сотрудничества со сверстниками. 

Математика и информатика (Математика): 

1) использование начальных математических знаний для решения практических (житейских) задач, со-

ответствующих уровню развития и возрастным интересам; 

2) овладение основами словесно-логического мышления, математической речи (с учётом особенностей 

речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

3) овладение простыми логическими операциями, пространственными представлениями, необходимыми 

вычислительными навыками, математической терминологией (понимать, слухо-зрительно воспринимать, воспро-

изводить с учетом реализации произносительных возможностей и самостоятельно использовать), необходимой 

для освоения содержания курса; 

4) сформированность умения 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; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Ознакомление с окружающем миром, Окружающий мир) 

1) овладение представлением об окружающем мире; 

2) овладение природоведческими терминами, словами и словосочетаниями, обозначающими объекты и 

явления природы, выражающие временные и пространственные отношения и включение их в самостоятельную 

речь (с учётом особенностей речевого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности; 

4) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементар-

ных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природ-

ной и социальной среде; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) сформированность первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

ных религиях; 

2) осознание ценности человеческой жизни; 

3) употребление духовно-нравственной лексики в собственных суждениях (с учётом особенностей рече-

вого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

4) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 

Искусство. (Изобразительное искусство) 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни чело-

века; 

2) сформированность эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать кра-

сивое от «некрасивого»; 

3) сформированность умений выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впе-

чатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том числе слухозрительного восприятия и 

достаточно внятного воспроизведения тематической и терминологической лексики (с учётом особенностей рече-

вого развития слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись) 

Технология 

1) приобретение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

профессиях; 

2) сформированность представлений о свойствах материалов; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение доступными трудовыми умениями и навы-

ками использования инструментов и обработки различных материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) сформированность интереса и способностей к предметно-преобразующей деятельности, воспита-

ние творческого подхода к решению доступных технологических задач; 

5) сформированность первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных умений использования основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации; навыков работы с простыми информационными объектами; освоение элемен-

тарных приёмов поиска информации и использования электронных образовательных ресурсов. 

Физическая культура 



 

1) сформированность первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития; 

2) сформированность умения следить за своим физическим состоянием, осанкой; 

3) понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении физических упражнений; овладение в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-спортивной де-

ятельности. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования отражают: 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (Индивидуальные 

занятия) 

1) восприятие на слух с помощью двух слуховых аппаратов, или аппарата и кохлеарного импланта, или 

двух кохлеарных имплантов знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого 

материала разговорного и учебно – делового характера; 

2) различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и 

во внеурочное время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); 

3) восприятие текстов диалогического и монологического характера, отражающих типичные ситуации 

общения в учебной и внеурочной деятельности; 

4) умение опознавать на слух основного речевого материала (отдельных предложений, слов, словосо-

четаний) из данных текстов, предъявленных вразбивку; 

5) умение отвечать на вопросы по тексту и выполнение заданий; при затруднении в восприятии речевой 

информации выражение в устных высказываниях непонимания; 

6) умение прогнозировать речевое сообщение при его слухозрительном или слуховом восприятии с уче-

том коммуникативной ситуации, при опоре на воспринятые элементов речи, речевой и внеречевой контекст; 

7) воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нормальном 

темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизведения зву-

ковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные средства коммуникации 

(мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произносительной 

стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи; 

8) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное произношение 

звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их 

усвоения; 

9) сформированность навыков речевого поведения; желание и умение участвовать в устной коммуника-

ции. 

«Музыкально-ритмические занятия» (Фронтальные занятия) 

1) сформированность умения в словесной форме определять характер, жанр, доступные средства музы-

кальной выразительности в прослушиваемых произведениях классической и современной музыки; 

2) понимание выразительной и изобразительной функций музыки; 

3) знание названий прослушиваемых произведений, фамилий композиторов, названия музыкальных ин-

струментов; 

4) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку несложных компо-

зиций народных, современных и бальных танцев, овладение элементами музыкально – пластической импровиза-

ции; 

5) эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управ-

ление учителя при передаче в достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей) тем-

поритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; 

6) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструмен-

тах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

7) владение тематической и терминологической лексикой, связанной с музыкально – ритмической дея-

тельностью, в том числе, ее восприятием и достаточно внятным и естественным воспроизведением при реализа-

ции произносительных возможностей; 

«Развитие слухового восприятия и техника речи» (Фронтальные занятия) 

1) различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов (игрушек); определение на 

слух количества звуков, продолжительности их звучания (кратко, долго), характера звуковедения (слитно или 

неслитно), темпа (нормальный быстрый, медленный), громкости (нормально, громко, тихо), ритмов, высоты зву-

чания; 

2) восприятие слухозрительно и на слух знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное 

время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); 

3) восприятие и воспроизведение текстов диалогического и монологического характера, отражающих 

типичные ситуации общения в учебной и внеурочной деятельности; 

5) произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в нор-

мальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки воспроизве-



 

дения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербальные средства ком-

муникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление самоконтроля произ-

носительной стороны речи; 

6) знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в самостоятельной речи сформиро-

ванных речевых навыков; 

7) восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего мира: социально зна-

чимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы и др., 

шумов, связанных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; различения и опо-

знавания разговора и пения, мужского и женского голоса; 

8) применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках уст-

ной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со слыша-

щими детьми и взрослыми. 

1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими  обучающимися 

 планируемых результатов освоения АООП НОО 

Результаты начального образования слабослышащего и позднооглохшего ребёнка, обучающегося в соот-

ветствии с АООП НОО, оцениваются по его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования 

в более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося с нарушением слуха 

может иметь свой – индивидуальный – темп освоения содержания образования. 

Задачи системы оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования 

и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших адапти-

рованную основную общеобразовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной ком-

петенции. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образователь-

ного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и ОУ. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования стро-

ится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положи-

тельном отношении к ОУ, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учи-

телем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для под-

ражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание зна-

менательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и со-

переживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - познавательные и внеш-

ние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способ-

ностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, способности к решению мо-

ральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной ди-

леммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нару-

шения моральной нормы; 

 развития у ребенка адекватных представлений о его собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по во-

просам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обу-

чения; 

 овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 



 

 овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и слухозрительного восприятия 

речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, коррекция недостатков произносительной 

стороны речи, развитие у ребенка внятной, членораздельной, достаточно естественной речи); 

 дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценно-

стей и социальных ролей; 

 сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной школы не подлежат 

итоговой оценке. Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку продвижения ребенка в 

овладении жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по отношению к 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. 

Оценка личностных результатов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся производится со-

гласно Положению об оценки личностных, метапредметных, предметных результатов обучающихся. Положение 

включает полный перечень личностных результатов, указанных в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые вы-

ступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся; перечень параметров 

и индикаторов оценки каждого результата; систему балльной оценки результатов; документы, в которых отража-

ются индивидуальные результаты каждого обучающегося. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной де-

ятельностью и составляют основу для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: способность обучаю-

щегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-

ализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

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

информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя от-

ветственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки метапредметных резуль-

татов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально скон-

струированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

УУД; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, рус-

скому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, до-

пущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуни-

кативных УД. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий 

на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 

присвоения учащимся УУД. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большин-

ства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сфор-

мированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения по АООП НОО, сохраняются 

в его традиционном виде. Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требовани-

ями Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 



 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО требуют учёта особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся: адаптацию предлагаемого ре-

бенку тестового (контрольно-оценочного) материала как по форме предъявления (использование и устных и пись-

менных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, 

подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); специальную психолого- педагогическую помощь обуча-

ющемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), дозируемую исходя 

из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо 

обеспечить ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных 

формах – индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с использованием 

средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система отметок по 

5-балльной шкале. Такой подход не исключает возможности использования и других подходов к оцениванию 

результатов обучения учащихся. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам коррекционно – раз-

вивающего направления базируется на результатах систематического мониторинга, проводимого по специально 

разработанным методикам. Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи слабослышащих и поздно-

оглохших детей проводится не реже двух раз в учебный год (как правило, в начале и конце учебного года); может 

быть проведен в другие сроки (не дожидаясь окончания полугодия) при достижении учеником планируемых ре-

зультатов обучения. Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях проводится ана-

литическая проверка произношения. Проверка результатов овладения содержанием музыкально – ритмических 

занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых звучаний и техники речи проводится в конце 

каждой четверти. 

Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи анализируются в отчетах учителей-дефек-

тологов, которые составляются администрацией ОУ. В конце учебного года составляется характеристика слухо-

речевого развития каждого обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им планируемых метапред-

метных и предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика доводится до сведения ро-

дителей (законных представителей). 

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в ОУ («Слухорече-

вая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» представляются обобщенные выводы о состоянии 

слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются механизмы патологических проявлений 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов учащегося в качестве ил-

люстраций к выводам, сделанным по результатам обследований учителем-дефектологом. 

В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) предметы - «Фор-

мирование речевого слуха и произносительной стороны речи», 

«Музыкально – ритмические занятия», «Развитие слухового восприятия и техника речи», совместно с учителем 

класса составляется характеристика каждого ученика, отражающая результаты контрольных проверок и анализ 

динамики развития речевого слуха, слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, восприя-

тия неречевых звучаний, включая музыку, а также анализ особенностей освоения обучающимся программными 

требованиями. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Овладение ребенком с нарушением слуха УУД означает формирование «умения учиться», т.е. способно-

сти к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его коммуникативную компетентность 

с учетом психофизических особенностей и индивидуальных способностей развития. 

В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность самореализации во всех сферах 

жизнедеятельности. В образовательном процессе сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентиро-

ваться в различных предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую 

характеристику познавательному процессу. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить следующие взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах деятельности, внутреннюю пози-

цию; 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение организовывать и осуществлять 

совместную деятельность со сверстниками и взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме 

и т.д.), 

 познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием знаково- символические средств), 

логические, связанные с общими приемами решения проблемы; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности (способность принимать учебную 

задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия и т.д.). 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предмет-

ные области и внеурочную деятельность. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения     метапредметных умений, 

т.е.способов деятельности, применимых в рамках, как  образовательного процесса, так и при решении проблем в 



 

реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы: 

 определить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия фор-

мирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1.Описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования. 

2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. 

3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

4.Типовые задачи формирования  личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

5.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования. 

Разделы программы: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива   и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, раз-

витие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной ху-

дожественной культурой. 

         Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творче-

ства; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

3. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоак-

туализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности лич-

ности и общества в пределах своих возможностей. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсаль-

ных действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию обу-

чающихся (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 ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществля-

ется. 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 социаль-

ных 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 уча-

щимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; со-

ставление плана и последовательности действий; 

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

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхожде-

ния эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учи-

телем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

       Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедо-

ступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

             структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

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

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необ-

ходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные ха-

рактеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недо-

стающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи-

модействие 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 



 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и раз-

витие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и об-

щей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 



 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

Кла

сс 
Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 Ученик обладает установкой Ученик способен к волевым Ученик проявляет Ученик овладевает основными 

 положительного отношения к миру, усилиям, может следовать любознательность задает культурными способами 

 к разным   видам труда, другим социальным нормам   поведения   и вопросы взрослым и сверстникам деятельности, проявляет 

 людям   и   самому   себе; обладает правилам в разных видах интересуется причинно- инициативу и самостоятельность 

 чувством собственного деятельности, во взаимоотношениях следственными связями, в разных видах деятельности – 

 достоинства; со взрослыми и сверстниками может пытается самостоятельно игре, общении, познавательно- 

 активно взаимодействует со соблюдать правила безопасного придумывать объяснения исследовательской деятельности, 

 сверстниками и взрослыми, поведения и   личной   гигиены.   У явлениям конструировании и др.; способен 

 участвует в совместных играх; ученика развита крупная и мелкая природы и поступкам людей; выбирать себе род занятий 

 способен договариваться, учитывать моторика, может контролировать склонен наблюдать, участников по совместной 

 интересы и чувства других, свои движения и управлять ими экспериментировать. Обладает деятельности. 

 сопереживать неудачам и  начальными знаниями о себе, Владеет устной речью на 

 радоваться успехам других,  o природном и социальном мире, достаточном уровне, может 

 адекватно проявляет свои чувства, в  в котором он живет; знаком с выражать свои мысли желания, 

 том числе чувство веры   в себя,  произведениями детской используя речь для выражения 

 старается разрешать конфликты.  литературы, обладает своих чувств, построения 

   элементарными представлениями речевого высказывания в 

   из области живой природы, ситуации общения,   у   ученика 

   естествознания, математики. складываются предпосылки 

    грамотности. 

2 Ценить и   принимать   следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

Уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

Освоить роли ученика; 

формирование интереса (моти-

вации) к учению. 

Оценивать жизненные ситуаций и поступки ге-

роев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм 

Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя. 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной деятельно-

сти, жизненных ситуациях под руковод-

ством учителя. 

Использовать в своей деятельности про-

стейшие приборы: линейку, треугольник.. 

Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Отвечать на   простые   вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. Группиро-

вать предметы, объекты на основе

 существенных признаков. 

 

Участвовать в диалоге на уроке и 

в жизненных ситуациях. 

Отвечать на   вопросы   учителя, 

товарищей по классу. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в паре. 

3 Ценить и принимать следующие Самостоятельно организовывать Ориентироваться в учебнике: Участвовать в диалоге; слушать и 

 базовые ценности: «добро», свое рабочее место. определять умения, которые понимать других, высказывать 

 «терпение», «родина», «природа», Следовать режиму организации будут сформированы на основе свою точку зрения на события, 

 «семья», «мир», «настоящий друг». учебной и внеучебной деятельности. изучения данного раздела; поступки. Оформлять свои мысли 

 Уважение к своему народу, к своей Определять цель учебной определять круг своего незнания. в устной и письменной речи с 

 родине. деятельности с помощью учителя и Отвечать на простые и сложные учетом своих учебных и 

 Освоение личностного смысла самостоятельно. вопросы учителя, самим задавать жизненных речевых ситуаций. 



 
 учения, желания учиться. Определять план выполнения вопросы, находить нужную Читать вслух и про себя тексты 

 Оценка жизненных ситуаций и заданий на уроках, внеурочной информацию в учебнике. учебников, других 

 поступков героев художественных деятельности, жизненных ситуациях Сравнивать и группировать художественных и научно- 

 текстов с точки зрения под руководством учителя. предметы, объекты по популярных книг, понимать 

 общечеловеческих норм Соотносить выполненное задание с нескольким основаниям; прочитанное. 

  образцом, предложенным учителем. находить закономерности; Выполняя различные роли в 

  Использовать в работе простейшие самостоятельно продолжать их по группе, сотрудничать в 

  инструменты и более сложные установленном правилу. совместном решении проблемы 

  приборы (циркуль). Подробно пересказывать (задачи). 

  Корректировать выполнение задания прочитанное или прослушанное;  

  в дальнейшем. составлять простой план.  

  Оценка своего задания по Определять, в каких источниках  

  следующим параметрам: легко можно найти необходимую  

  выполнять, возникли сложности при информацию для выполнения  

  выполнении. задания.  

4-5 Ценить и принимать следующие Самостоятельно организовывать Ориентироваться в учебнике: Участвовать в диалоге; слушать и 

 базовые ценности: «добро», свое рабочее место в соответствии с определять умения, которые понимать других, высказывать 

 «терпение», «родина», «природа», целью выполнения заданий. будут сформированы на основе свою точку зрения на события, 

 «семья», «мир», «настоящий друг», Самостоятельно определять изучения данного раздела; поступки. Оформлять свои мысли 

 «справедливость», «желание важность или необходимость определять круг своего незнания; в устной и письменной речи с 

 понимать друг друга», «понимать выполнения различных заданий в планировать свою работу по учетом своих учебных и 

 позицию другого». учебном процессе и жизненных изучению незнакомого материала. жизненных речевых ситуаций. 

 Уважение к своему народу, к другим ситуациях. Самостоятельно предполагать, Читать вслух и про себя тексты 

 народам, терпимость к обычаям и Определять цель учебной какая дополнительная учебников, других 

 традициям других народов. деятельности с помощью и информация буде нужна для художественных и научно- 

 Освоение личностного смысла самостоятельно. изучения незнакомого материала; популярных книг, понимать 

 учения; желания продолжать свою Определять план выполнения отбирать необходимые источники прочитанное. 

 учебу. Оценка жизненных ситуаций заданий на уроках, внеурочной информации среди предложенных Выполняя различные роли в 

 и поступков героев художественных деятельности, жизненных ситуациях учителем словарей, группе, сотрудничать в 

 текстов с точки зрения под руководством учителя. энциклопедий, справочников. совместном решении проблемы 

 общечеловеческих норм, Определять правильность Извлекать информацию, (задачи). 

 нравственных и этических выполненного задания   на   основе представленную в разных формах Отстаивать свою точку зрения, 

 ценностей. сравнения с предыдущими (текст, таблица, схема, экспонат, соблюдая правила речевого 

  заданиями, или на основе различных модель, иллюстрация и др.) этикета. Критично относиться к 

  образцов. Представлять информацию в виде своему мнению. Понимать точку 

  Корректировать выполнение задания текста, таблицы, схемы, в том зрения другого. Участвовать в 

  в соответствии с планом, условиями числе с помощью ИКТ. работе группы, распределять 

  выполнения, результатом действий  роли, договариваться друг с 

  на определенном этапе.  другом. 



 
Связь универсальных учебных действий с содержательными линиями основных учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин по образовательным областям. Требования к формированию универ-

сальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения АООП в отношении цен-

ностно- смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся с нарушением 

слуха. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно пони-

мать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 

от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между 

ними; 

 Умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерно-

стей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и прове-

рять элементарные гипотезы; 

Каждый учебный предмет по образовательным областям в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые акценты 

УУД 

Язык-знание о языке и речевая 

практика 

Математика Естествознание 

Человек 

Личностные жизненное самоопределение, нрав-

ственно-этическая ориентация 

смыслообразование нравственно- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритми-

зация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод уст-

ной речи в письменную), смысловое 

 чтение, произ-

вольные и осознанные устные и пись-

менные высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эф-

фективных способов 

решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование   личных, язы-

ковых, нравственных про-

блем. Самостоятельное создание 

 способов 

решения   проблем поис-

кового и творческого ха-

рактера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, дока-

зательства, практические действия 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе со-

держания, планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и психофизических осо-

бенностей обучающихся. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в те-

матическом планировании. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

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

мониторинга их достижения. 

Возможности предметного содержания образования для развития универсальных учебных действий 

(УУД) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контек-

сте усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно 

предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. При этом каждый предмет 



 
имеет различные возможности для формирования универсальных учебных действий. Требования к формирова-

нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учеб-

ных предметов. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Кроме того, предмет «Русский язык» нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует пред-

ставление о языке как основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отношение к уст-

ной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Также на уроках русского языка есть возможность для формирования познавательных 

универсальных учебных действий (в ходе освоения понятий и правил). 

Учебный предмет «Литературное чтение» в первую очередь способствует формированию личностных 

УУД. Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается понимание литературы как «средства сохра-

нения и передачи нравственных ценностей и традиций», дается возможность формирования у младших школь-

ников понятий«добро» и «зло». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эс-

тетический вкус.Благодаря обучению детей правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях обеспечивается формирование коммуникативных УУД. 

Предмет «Математика» в начальной школе является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных учебных   действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также 

такие, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 

одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, аксиома-

тика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

При работе с разными УМК необходимо учитывать, что при изучении практически всех тем можно фор-

мировать все универсальные учебные действия одновременно. При этом роль каждого раздела из курса матема-

тики в начальной школе, роль отдельно взятых уроков, их значимость в процессе формирования УУД разная. 

Большая роль при организации работы по формированию универсальных учебных действий отводится учителю, 

так как часто материал, предлагаемый учебником, необходимо переформулировать, дополнить, найти возможно-

сти использования его для формирования всех видов универсальных учебных действий. 

В рамках всех образовательных систем у предмета «Математика» есть еще одна важная роль – формиро-

вание коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать сведения об 

окружающем мире на языке математики, строить цепочки рассуждений и использовать их в устной и письменной 

речи для общения. 

Предмет «Окружающий мир» способствует личностному развитию ученика. Благодаря этому предмету 

дается возможность формирования у детей младшего школьного возраста «уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитанию чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и соци-

альной среде». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует личностному развитию ученика. 

Формируются основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценностей многонацио-

нального российского общества, целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий, уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Учебный предмет «Технология» способствует, прежде всего, формированию регулятивных универсаль-

ных учебных действий путем «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». 

Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное раз-

витие ученика. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» способствует личностному развитию детей, обеспечи-

вает у младшего школьника «сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни чело-

века, его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание кра-

соты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» дает возможность для развития коммуникативных 

УУД, так как благодаря искусству дети кроме вербального постигают другие способы общения. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных УУД (основ об-

щекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отече-

ственном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя от-

ветственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, стрессоустойчивости; 



 
освоение правил здорового и безопасного образа жизни); регулятивных УУД (умение планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать свои действия); коммуникативных УУД (развитие взаимодействия, ориента-

ции на партнера, сотрудничества и кооперации). 

Средствами формирования универсальных учебных действий являются: 

- предметное содержание учебных предметов; 

- образовательные технологии; 

- продуктивные задания по каждому из учебных предметов. 

Виды заданий для формирования универсальных учебных действий 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать следующие виды зада-

ний: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений. 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды зада-

ний: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды зада-

ний: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

контрольный опрос на определенную проблему. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить следую-

щие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 составь рассказ от имени героя; 

 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты, от имени раз-

делительного мягкого знака и т.п.); 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни.. » 

Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их технологиче-

ском аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой деятельности учителем. Ученик 

формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и даже последовательность учебных задач. По-

степенно 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 деятельности. Разделение деятельности 

на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. Прогнозирование и выделение трудных и от-

носительно легких мест. Составление внутреннего плана действий (индивидуальный учебный план, индивиду-

альная образовательная траектория, индивидуальная образовательная программа). 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной деятельности и сни-

жение 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  «предмет-

ного» 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 кон-

струированию, а также реконструкции алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое мыш-

ление. Происходит накопление способов решения проблем. Ученик приобретает умение организовать целена-

правленный поиск, отбор и обработку информации, необходимой ему для решения проблемы (компетент-

ность 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 внутриг-

рупповых ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения собствен-

ного вклада как обязательного условия включения в работающее групповое сообщество. Он приобретает бес-

ценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других, развивает коммуникативные способно-

сти. Таким образом, приобретается совершенно необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной (коллек-

тивной) 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, за-

фиксировав "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 отно-

шений 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 мыследеятель-

ностные схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию (организация пространства ре-

флексии и мыследеятельности). 

Итак, при освоении обучающимися определённых видов социальной деятельности, через освоение 

учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для учебного пространства 

происходит первичное самоопределение учащихся, которое в дальнейшем может задать определённую тра-

екторию жизненного пути. Категория деятельности при таком подходе к обучению является фундаментальной 

и смыслообразующей всего процесса обучения. 

Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для формирова-

ния универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного типа: 

 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Технология деятельностного метода 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Технологии проблемного обучения 

 Технология критического мышления 

 Проблемно-диалогическая технология  

 Технология оценивания  

 Технология продуктивного чтения 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Роль образовательных технологий в формировании универсальных  

учебных действий 
Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД: 

- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата твор-

ческого характера, работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыс-

лом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации); 

- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и отбирать информацию, по-

лученную из различных источников). 

- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия коллективных реше-

ний, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее). 

Технология исследовательской деятельности 

Формируемые УУД: 

- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших школьников, воспита-

ние 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 полу-

ченную информацию для проверки гипотез, ответа на поставленный проблемный вопрос); 

- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить познавательную цель, 

выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск информации из различных источников, выделять суще-

ственную информацию из разных источников, организовывать (систематизировать) информацию, представлять ин-

формацию 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, участ-

вовать 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, вос-

питанию гражданского становления личности); 

- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; умение действо-

вать 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, участ-

вовать 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 обсуждении проблем, задавать вопросы, умение выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации); 

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

Проблемно-диалогическая 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); 

- коммуникативные УУД (умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои 

выводы); 

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. Помимо урочной, до-

бавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная практика, внеурочное мероприя-

тие. 

В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в образовательном про-

цессе проводятся: 

- уроки – праздники; 

- уроки – конкурсы; 

- уроки – экскурсии; 

- уроки – путешествия; 

- уроки – викторины; 

- уроки – исследования; 

- уроки – практикумы. 

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. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по  уровням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к началь-

ному общему образованию, от начального общего образования к основному общему образованию, от основ-

ного к среднему общему образованию. 

На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогиче-

ская) готовности обучающихся к обучению на следующем уровне образования. Стартовая диагностика опре-

деляет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями 

уровнями обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности: 

- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее основные при-

чины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся 

на новый уровень образовательной системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образования, которое 

при переходе на новый уровень приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у обу-

чающихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся 

к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного образования с уче-

том потребностей и возможностей детей этого возраста. 

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, стимулировать у 

детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей этого возраста. 

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы обучения. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую работу. В ОУ есть 

все возможности для этого (функционирует дошкольное отделение). 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей. 



 
Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную и комму-

никативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность поведения, учебно-познава-

тельная мотивация и самооценка. 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей обучаться в школе, с другой - 

развитие любознательности и активности. 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы работы (тренин-

говые занятия) с каждым ребенком. 

Промежуточный этап. 

Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

Заключительный этап. 

Итоговая диагностика . 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность общеобразовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования следующие: 

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития познавательных спо-

собностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личност-

ного развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из необходимых 

условий успешности учебной деятельности. 

Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего лич-

ностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая исследуется психологом по методикам, пред-

ложенным в психологических пособиях. 

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для большинства первоклассни-

ков. Система работы по преемственности выстраивается в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период. 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней 

работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод наблюдения и 

фиксация результатов наблюдений. 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого компо-

нента деятельности. Сформированность целеполагания возможно исследовать только методом наблюдения. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их 

проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными приемами 

контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по 

данному учебному действию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к началь-

ному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему общему 

образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологи-

ческая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенно-

стями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспе-

чивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориента-

ция на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном 

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении 

начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мо-

тивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 



 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внут-

реннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выпол-

нение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализи-

ровать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, 

в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и опе-

раций, включая общие приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-разви-

вающей области и курсов внеурочной      деятельности 

В данном разделе приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствую-

щих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Основное содержание учебных предметов 

Предметная область: Филология 

Основные задачи реализации содержания: 

• формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой; 

• развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму; 

• развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления речевых единиц. 

Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

• развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, связанных с реа-

лизацией социально – бытовых, общих и особых образовательных потребностей; 

• формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом; 

• формирование интереса к чтению; 

• развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию 

ребёнка; 

• развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной стороны, ис-

пользование сформированных умений в процессе устной коммуникации; 

• формирование у обучающихся «житейских» понятий, развитие их мышления, развитие устной и пись-

менной речи в условиях предметно – практической деятельности, формирование умение работать в 

коллективе. 

• создание основы для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего освоения си-

стемы основополагающих элементов научного знания и деятельности по получению, преобразованию 

и применению новых знаний. 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто-

нации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма-

териала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 



 
основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших соб-

ственных текстов (рассказов) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опре-

деление места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Зна-

комство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуаль-

ному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при пере-

ходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и сво-

боды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разбор-

чивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. Правиль-

ное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выра-

ботка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-

ние над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография.     Знакомство     с     правилами     правописания     и      их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглав-

ная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения соглас-

ных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных карти-

нок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка Практические 

грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочета-

ний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Разли-

чение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по вопросам кто?, что?, что 

делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? Определение рода существительных по окончаниям начальной 

формы в словосочетаниях с числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного 

числа. Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет делать?, 

обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», «прошедшее время», «будущее время». 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих предмет, 

признак предмета, действие предмета. Определение рода имен существительных по окончаниям начальной 

формы, обозначая терминами «мужской род»,«средний род», «женский род». Определение числа суще-

ствительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет и состо-

яние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки действия; переходность 



 
действия; направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: пере-; на-

; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). Составление предложений со словосочетаниями, включающими существи-

тельные с суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик,-очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь Различение слов 

по   вопросам   какай? какое? какая? какие?Подведение к понятиям «предмет», «действие», «признак», а 

затем к более общему понятию «части речи». Ознакомление с терминами «существительное»,«глагол», 

«прилагательное». Наблюдения над изменением глаголов по временам, усвоение понятие «спряжение». 

Наблюдение над изменением грамматической формы существительных в составе предложения в зависи-

мости от изменения значений. Усвоение понятия «склонение». Ознакомление с типами склонения имен 

существительных. Постепенное   введение   терминов   «имя   существительное»,   «имя   прилагатель-

ное»,«местоимение», «глагол», «предлог». 

Овладение структурой простого предложения по вопросам Кто? Что делает? Овладение слож-

ными синтаксическими структурами: наиболее употребительными типами сложных предложений, выра-

жающих определительные, пространственные, причинные, целевые, временные и объектные смысловые 

отношения. Владение самостоятельной грамотной речью в пределах изученного материала. 

Сведения по грамматике и правописанию 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на слоги. Уда-

рение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка. Перенос слов по слогам, переносслова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие соглас-

ные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, 

замены, искажений, перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, 

й. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце 

и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и безударных слогов. Парные 

звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах 

и формах слов (водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак 

(ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости со-

гласных. разделительный мягкий знак. двойные согласные. Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные 

согласные в простейших словах. Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая буква в 

именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, оконча-

нии. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, подбирать однокорен-

ные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-). Корень, одноко-

ренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. Выделение корней в однокоренных 

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверя-

емых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в 

корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим словарем. Приставка. 

Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответству-

ющих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в про-

стых по составу словах. Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов 

(в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, место-

имение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, 

женский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце 

слова у существительных женского рода и его отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, 

ночь — мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). Изменение имен существительных по падежам в единствен-

ном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных оконча-

ний существительных 1, 2, 3- го склонения в единственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, 

-ин). Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно употреблять пред-

логи с именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по падежам, родам, 



 
числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, - ья, -ье, -ов, -ин). Правописание 

окончаний-ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен прилагательных 

(кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного числа. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, 

с ней, о нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание гла-

голов во 2-м лице единственного числа (- ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, обознача-

ющие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? Слова, обозначающие 

действия предметов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение 

ставить вопросы к словам. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, 

близкие и противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). Вы-

бор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по 

значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без 

предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распростра-

нить предложение. Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голо-

сом важные по смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Вто-

ростепенные члены предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интона-

ция перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в 

сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, 

а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем 

говорится, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Связь слов в предло-

жении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений точки, 

вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых предложе-

ний, предварительно проанализированных в классе. 

Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, обознача-

ющие предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, качество предметов и 

действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, 

профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, 

веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим кор-

нем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различающиеся 

по завершенности и незавершенности и др. Слова,обозначающие сравнение признаков предметов, 

оттенки цветов, с эмоционально- экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения 

и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (ввод-

ные слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные 

оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, организу-

ющих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный процесс; повествова-

тельных нераспространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложе-

ний с обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; слож-

ных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. Составление 

и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжет-

ным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме во-

просов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством учи-

теля в форме вопросов, повествовательных предложений. Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно состав-

ленному плану. Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов « вдруг, потом, 



 
однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внеш-

ности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя). Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика 

учебно-деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. Выражение 

приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Озаглавливание тек-

ста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному 

опыту, а также на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предварительной коллективной 

подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в опреде-

ленной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, времени, места событий 

(расспрашивание). Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). План тек-

ста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Литературное  чтение                                                                        .  .    .            Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения.   Чтение   предложений   с   интонационным   выделением   знаков   

препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирова-

ния. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, 

учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысло-

вые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый  вид искус-

ства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстратив-

ный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая пе-

чать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адек-

ватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие вы-

разительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение обще-

человеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, ана-

лиз поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о прояв-

лении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вырази-

тельных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён ге-

роев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 



 
основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или клю-

чевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказыва-

ния. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-

дения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, харак-

теру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произве-

дения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебных и научно-попу-

лярных текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности диалоги-

ческого общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; вы-

слушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного об-

щения. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отраже-

ние основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особен-

ностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ-

ведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-попу-

лярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение 

значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произ-

ведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях             построения разных видов рас-

сказывания: повествование  (рас- сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (моно-

лог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особен-

ностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведе-

ния (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее пред-

ставление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирова-

ние, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи-

рованным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательно-

сти событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций кар-

тин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта, создание диафиль-

мов и мультфильмов на основе прочитанных художественных произведений. 

Предметно-практическое обучение 

Предметно-практическая деятельность является условием формирования основ речевой деятель-

ности. В ходе уроков предметно- практического обучения педагог организует взаимопомощь, добивается 



 
активной мыслительной работы каждого школьника, посильной инициативной речи, формируя навыки ре-

чевого общения 

Спрашивать, давать поручения, сообщать о поделанной работе, просить о помощи, оценивать ра-

боту товарища (ответы с опорой на составленный план; использование схем, сигнальных (учебных карт) и 

в том числе наглядно-инструкционных, предметных и других наглядных знаковых средств; образцов мо-

делей речевых высказываний различной степени сложности). 

Понимание и выполнение инструкций учителя. Умение отвечать на вопросы учителя, обращаться 

к учителю и товарищам с вопросами. 

Обращаться к учителю за необходимым материалом и за разрешением начать работу. Сообщать о 

своем желании выполнить работу и о выполненной работе. Выполнять коллективную работу по устной и 

письменной инструкции. Называть изготавливаемые изделия. Определять и называть размеры изделия. 

Используются следующие виды помощи: помощь в планировании учебной деятельности; допол-

нительное инструктирование в ходе учебной деятельности; стимулирование учебной, познавательной и 

речевой деятельности посредством предоставления справочно-информационного, иллюстративного и де-

монстративного материала, образцов речевых высказываний; стимулирование поощрением; создание си-

туаций успеха. Организуется различные виды контроля за учебной деятельностью обучающихся: поопе-

рационный контроль с отчетом (сначала с опорой на образцы речевых высказываний, на учебные карты, а 

затем самостоятельный); взаимоконтроль при работе парами, тройками, бригадами. 

Виды деятельности. 

Лепка. Размять пластилин. Придать материалу нужную форму (шара, овала, колбаски). Отрывать 

часть пластилина, делить на кусочки требуемой величины. Лепить изделия разной формы. 

Аппликация. Обводить заготовки и шаблоны. Вырезать заготовки и шаблоны по контуру. Вырезать 

изделия разной формы. Подбирать нужный цвет бумаги. Наклеивать на лист. 

Рисование. Воспроизводить контур предмета по шаблону и без него. Штриховать и закрашивать в 

одном направлении линиями одной толщины. Штриховать в разных направлениях линиями разной тол-

щины. Выполнять сюжетные рисунки на заданную тему. 

Тематика и объекты деятельности: шар, яблоко, груша, огурец, морковь, гриб, помидор, мат-

рёшка, кубик, мяч, машина, овощи. Фрукты, игрушки, утка, лиса, гусь, стакан, чашка, стол, стул, кровать, 

посуда, мебель, самолёт, трамвай. Новогодняя ёлка. Зимние забавы. Зимний пейзаж. Весна. Весной в парке. 

Теремок. Репка. Ромашки, роза, мак, листья. Цветы в вазе. 

Предметная область: Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: 

 развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, решение простых ариф-

метических задач и другие); развитие математических способностей; 

 выполнение устно и письменно математических действий с числами и числовыми выражениями, ис-

следование, распознавание и изображение геометрических фигур; 

 формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий; 

 развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико- грамматических кон-

струкций; 

 развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих воз-

расту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, темпе-

ратуры и другие в различных видах практической деятельности). 

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и терми-

нологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравне-

ния. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, цент-

нер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измере-

ния однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умноже-

нием и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметиче-



 
ских действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведе-

нии; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу,ближе—дальше, между и 

пр.). Распознавание и изображение  геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распо-

знавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое из-

мерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

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

«некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, 

чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столб-

чатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Предметная область: Обществознание и естествознание 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование основных представлений об окружающем мире; развитие представлений о себе и круге 

близких людей; 

 преодоление ограниченности представлений о предметах и явлениях окружающего мира посредством 

обогащения предметной деятельности слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, организа-

ции практического ознакомления и целенаправленных наблюдений; 

 воспитание у обучающихся интереса к познанию и восприятию мира природы, в том числе звуков окру-

жающего мира; 

 актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем мире в условиях целенаправлен-

ного развития вербальных средств коммуникации и словесно-логического мышления обучающегося; 

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и терми-

нологической лексикой, используемой при изучении данного предмета; 

 формирование умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

 развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы. Формирование знаний о человеке, умений осуществлять жизнедеятель-

ность в соответствии с принятыми в обществе нравственными нормами, представлениями о здоровом 

образе жизни; 

 развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими; 

 формирование первоначальных представлений о социальной жизни: профессиональных и социальных 

ролях людей; 

 формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и члена своей 

семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

 развитие представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; 

 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих 

возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, трудового взаимодействия; 

 развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организации личного 

пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем; 

 накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного 

опыта трудового взаимодействия; 

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и терми-

нологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 



 
Ознакомление с окружающим миром. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объ-

екты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, пере-

лёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество —       то,        из        чего        состоят        все        природные        объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важней-

шие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи 

на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в род-

ном крае на основе наблюдений. 

Погода,      её      составляющие       (температура       воздуха,       облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 

пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организ-

мов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва,    её    состав,    значение     для     живой     природы     и     для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изме-

нений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домаш-

ние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Жи-

вотные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, рас-

тения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укры-

тие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природ-

ные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практиче-

ской деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на при-

мере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Крас-

ной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохран-

ность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищева-

рительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответствен-

ность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и 



 
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культур-

ные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру челове-

чества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, боль-

ных — долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родо-

словного древа, истории семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных ме-

стах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты сво-

его труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Ро-

дина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Гос-

ударственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за со-

циальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отече-

ства, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного един-

ства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности  (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо-

бенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, респуб-

лика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особен-

ности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной мест-

ности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня

 школьника, чередование труда и отдыха  в      режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмора-

живании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, во-

дой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики. 

Основные задачи реализации содержания: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание значения нравственно-

сти в жизни человека и общества; 



 
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира. Представление о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни чело-

века и общества. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Лю-

бовь и уважение к Отечеству. 

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

 накопление обучающимися первоначальных впечатлений от произведений искусства, формирова-

ние основ художественной культуры, эстетического отношения к миру, понимания красоты, по-

требности в художественном творчестве; 

 формирование первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека; 

 развитие опыта восприятия, анализа и оценки произведений искусства, способности получать удо-

вольствие от произведений искусства, умений выражать собственные мысли и чувства от вос-

принятого, делиться впечатлениями, реализуя формирующиеся коммуникативные умения, в том 

числе слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения тематической и тер-

минологической лексики; 

 получение доступного опыта художественного творчества, самовыражения в художественной де-

ятельности, стремления к самостоятельной деятельности, связанной с искусством; 

 приобщение к культурной среде, формирование стремления и привычки посещения музеев, теат-

ров. 

Изобразительное искусство Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человек зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного кон-

струирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различ-

ными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вы-

тягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использова-

ния навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- при-

кладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, ска-

зания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления  народа о муж-

ской  и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, рас-

краска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произ-

ведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Композиция.       Элементарные        приёмы        композиции        на        плос- кости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Поня-

тия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т.  д. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 



 
эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглён-

ные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сход-

ство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влия-

ние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пя-

тен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения 

в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве 

Значимые темы искусства. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 

и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. остройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.  д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов Рос-

сии. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, ору-

дий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказани-

ями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внеш-

ней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника  Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных худо-

жественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Художественное конструирование и оформ-

ление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструк-

торской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искус-

ства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объ-

ёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, жи-

вописи, аппликации, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник 

и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, бу-

мажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пласти-

лина, глины, подручных и природных материалов. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

 развитие трудовых интересов, способностей и компенсаторных возможностей в ходе овладения трудо-

выми навыками; 

 формирование первоначальных представлений о сознательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий; 

 формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, овладение умением адек-

ватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуника-

ции, социального и трудового взаимодействия; 

 развитие способности обучающихся к самообслуживанию; воспитание трудолюбия; усвоение «житей-

ских» понятий; обучение использованию технических средств, информационных технологий; 

 развитие способностей и интересов обучающихся к использованию предметных и компьютерных тех-

нологий в трудовой деятельности; 

 формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий 

и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким; 

 развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного и естественного воспроизведения тема-

тической и терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 

Технология. (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужива-

ния 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда че-

ловека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, 



 
внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географиче-

ские и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая вы-

разительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудо-

вого процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение ра-

бочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её ис-

пользование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осу-

ществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и вопло-

щение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных от-

ношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и  т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступ-

ных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие 

о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологиче-

ских свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых ин-

струментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; про-

верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, спомощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (расти-

тельный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графи-

ческих изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение 

линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование Общее представление о конструировании как создании кон-

струкции изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы со-

единения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декора-

тивно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон-

структоре. 

Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы по-

лучения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вы-

вода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым сло-

вам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материа-

лами на электронных носителях (CD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, про-

грамм Word и Power Point. 

Предметная область: Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 



 
 формирование основных представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях физиче-

ских функций, возможностях физического развития; 

 формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, са-

мостоятельностью; 

 овладение умением поддерживать здоровый образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами; 

 развитие практики здорового образа жизни, стремления к занятиям физической культурой и спортом; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

 формирование навыков контроля за собственными движениями, включая пластику, координацию и по-

ходку; 

 овладение тематической и терминологической лексикой, используемой при изучении данного пред-

мета, в том числе ее слухозрительным восприятием и воспроизведением; 

 обеспечение участия обучающихся в спортивных школьных и внешкольных мероприятиях, расширя-

ющих сферу их коммуникации, в том числе со слышащими сверстниками. 

Физическая культура    Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и разви-

тие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Ха-

рактеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, раз-

вития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив-

ных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утрен-

ней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выпол-

нение строевых команд. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, перепол-

зания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускоре-

нием, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и вы-

соту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые за-

дания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вы-

носливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносли-

вость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 



 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвиж-

ные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на мате-

риале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие        гибкости:         широкие         стойки         на         ногах;         ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и ле-

вой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба по гимнасти-

ческой скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пе-

реключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жон-

глирование малыми предметами; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение 

шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стили-

зованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в поста-

новке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев 

стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с 

опорой на гимнастическую     скамейку;     прыжковые     упражнения     с     предметом     в     руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух 

ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с пово-

ротами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной ско-

ростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистан-

цию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании 

с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

Коррекционно-развивающая область 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными кор-

рекционными курсами: «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальные занятия), «Фор-

мирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные занятия), «Музы-

кально – ритмические занятия» (фронтальные занятия). Содержание данной области может быть допол-

нено Организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи осуществляется на основе данных о фактиче-

ском уровне развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, состоянии произношения 

каждого обучающегося, полученных в процессе специального комплексного обследования при поступле-

нии в школу, а также при систематическом проведении мониторинга результатов обучения (не реже двух 

раз в год) при использовании  специальных методик. 

Развитие слухового восприятия проводится, как с использованием звукоусиливающей аппаратуры 



 
/при этом акцент переносится с использования стационарной аппаратуры на индивидуальные слуховые 

аппараты/, так и без нее. Поэтапность развития речевого слуха предполагает переход от различения на 

слух речевого материала к его опознаванию и распознаванию; от работы на материале хорошо знакомых 

слов, фраз, текстов к малознакомым и незнакомым (в том числе это касается текстов и диалогов); от вос-

приятия материала со стационарной звукоусиливающей аппаратурой к его узнаванию на слух с индивиду-

альными слуховыми аппаратами и без них; от восприятия речи в специальных акустических условиях к 

ее восприятию в шуме; от восприятия речи с «живого» голоса к восприятию речи по телефону, в записи и 

т.п. 

В содержание работы включаются диалоги и монологические высказывания, состоящие из фраз и 

представляющие типичные для обучающихся коммуникативные ситуации на уроках и во внеурочное 

время. Тексты предъявляются сразу на слух сначала целиком (до двух раз), затем последовательно по пред-

ложениям. На следующем этапе фразы, слова и словосочетания из текста, предъявляемые вразбивку, обу-

чающийся воспринимает на слух, уточняется понимание смысла высказываний с опорой на наглядность, 

подбор синонимов и др.. На заключительном этапе, наряду с ответами на вопросы по тексту и выполне-

нием заданий, предъявляемыми на слух, широко используются личностно ориентированные вопросы, свя-

занные с содержанием текста, а также пересказ текста, ведение диалогов по теме текста в условиях разви-

тия активного и инициативного участия в нем обучающегося. 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» (индивидуальные за-

нятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

 формирование речевого слуха, создание и развитие на этой базе принципиально новой слухо-

зрительной основы восприятия устной речи; 

 формирование достаточно внятной, членораздельной речи, приближающейся по звучанию к 

устной речи слышащих и нормально говорящих людей, умений осуществлять самоконтроль 

произносительной стороны речи, использовать в речевом общении естественные невербальные 

средства коммуникации; 

 формирование навыков пользования слуховыми аппаратами; 

 активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей 

и чувств в самостоятельных высказываниях (с учетом речевого развития) при наиболее полной 

реализации произносительных возможностей, сообщение партнеру о затруднении в восприя-

тии его речи; 

 развитие мотивации обучающихся к овладению восприятием и воспроизведением устной речи, 

реализации сформированных умений в процессе устной коммуникации в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные за-

нятия) 

I. Формирование речевого слуха. Восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов и без них или с помощью кохлеарного импланта/кохлеарных имплантов речевого материала 

(слова, словосочетания, фразы, тексты разных жанров и стилей, материал обиходно-разговорного харак-

тера, связанного с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов). Восприятие 

на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более предложений). Развитие фоне-

матического слуха учащихся, восприятие «тонких» слуховых дифференцировок. Проведение тренировки 

в восприятии на слух шепотной речи со слабослышащими детьми с I и II степенью тугоухости. 

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: 

- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный материал, объяв-

ляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, 

фразы или слова); 

- вне ситуации; 

- в изолированных от шума помещениях; 

- в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, с электронного 

носителя. 

Восприятие неречевых звучаний и музыки. 

Развитие речевого слуха обучающихся проводится на речевом материале различной степени слож-

ности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных видов работ: 

ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; работа по картине; составление или 

выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение предложения, подсчёт количества слов; дополнение 

предложений; запоминание слов, повторение в той же последовательности; определение пропущенного 

слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; запоминание первых букв в словах и составление из 

них нового слова; составление предложения с данными словами; различение в предложении слов с пере-



 
мещающимся логическим ударением и воспроизведение их; различение разных предложений по интона-

ции; составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или всего рассказа, воспринятого на слух и др. 

II. Формирование произносительной стороны устной речи. Выработка умения самостоятельно 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвиж-

ность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в 

произношении своих товарищей, так и своем собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, 

выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, само-

стоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе 

чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собственного 

голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с повествовательной и 

вопросительной интонацией (сопряженно и отраженно). Изменение высоты и силы голоса в зависимости 

от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с по-

будительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряженно 

и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подра-

жанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах глав-

ного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение 

подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи 

и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной 

позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пи-

шет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, 

х, п, м, ф в конце слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, 

ц, ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-

ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по 

коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-

и, и-ы, и-у Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: носовых 

и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары); слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; слитных и 

смычных: ц—т, ч—т; свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—

з, ш—ж; аффрикат: ц-ч; звонких и глухих: б-п, д-т, 

г-к, з-с, в-ф, ж-ш, твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово Воспроизведение слова по образцу учителя, графическому знаку, ритмов с помощью рисун-

ков, схем. Подбор слов к соответствующим ритмам. 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением звукового 

состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, соблюдением словесного 

ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырёх-

, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и 

правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке пред-

логов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех- 

, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение звуков 

речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отражённо, по надстрочному знаку): безудар-

ный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удво-

енные согласные произносятся как один долгий; слова что чтобы произносятся как што, штобы; 

кого, чего и окончания –ого, -его – как каво, чево, - ова, -ева; непроизносимые согласные в словах 

не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения следу-

ющих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, 

поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в саду, из сада, под 

стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, 

ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным 

типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится 

как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произ-

носятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); 

соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному 

знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 
Фраза Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа произноше-

ния: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации (со-



 
пряженно и отражённо). Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопроси-

тельной интонации при чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи 

(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление 

навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из худо-

жественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному (сти-

хотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Изолированное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение слогов, слов; вставка 

пропущенной буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; составление словосочетаний, 

предложений из слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы 

на вопросы по картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по картинке; работа с подстановоч-

ными таблицами; составление рассказа по картинке (серии картин), по опорным словам и др. 

2. «Развитие слухового восприятия и техника речи» (фронтальное занятие). 

Основные задачи реализации содержания: 

 развитие слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек (барабана, дудки, гар-

мошки, свистка и других): выявление расстояния, на котором отмечается стойкая условная двигатель-

ная реакция на доступные звучания; различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инстру-

ментов / игрушек; 

 определение на слух количества звуков, продолжительности их звучания, характера звуковедения, 

темпа, громкости, ритмов, высоты звучания; 

 использование возможностей слухового восприятия звучаний музыкальных инструментов / игрушек в 

работе над просодическими компонентами речи (темпом, ритмом, паузацией, словесным и фразовым 

ударениями, интонацией); 

 развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, достаточно внятного и естественного 

воспроизведения речевого материала при реализации произносительных возможностей; 

 развитие слухового восприятия неречевых звучаний окружающего мира: социально значимых бытовых 

и городских шумов; голосов животных и птиц; шумов связанных с явлениями природы, шумов, связан-

ных с проявлениями физиологического и эмоционального состояния человека; разговора и пения; муж-

ского и женского голоса; 

 развитие стремления и умений применять приобретенный опыт в восприятии неречевых звуков окру-

жающего мира и устной коммуникации в учебной и 

 внеурочной деятельности, в том числе, совместной со слышащими детьми и взрослыми; 

 формирование и коррекция произносительной стороны речи, обучение навыкам самоконтроля произ-

ношения и их использованию в повседневной коммуникации; 

 развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование оптималь-

ного для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голосообразования, артикуляторной 

моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функций фонематической системы; 

 обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка с учетом си-

стемной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, 

характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предло-

жения и слова); 

 коррекция нарушений звукослоговой структуры слова. 

        Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальное занятие) 

I. Развитие слухового восприятия. 

Развитие слухового восприятия речевых и неречевых звучаний, музыки, ритмико- интонационной 

структуры звучащей речи, различных шумов, формированию навыков практической ориентации в звуча-

щем мире. 

Восприятие слухозрительно и на слух (с индивидуальными слуховыми аппаратами и без них, с 

кохлеарными имплантами/имплантом) знакомого и необходимого в общении на уроках и во внеурочное 

время речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); восприятие и воспроизведение текстов диалоги-

ческого и монологического характера, отражающих типичные ситуации общения в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Восприятие речи с помощью звукоусиливающей аппаратуры стационарного типа, индивидуальных 

аппаратов, кохлеарных имплантов/кохлеарного импланта. Восприятие шепотной речи (со слабослыша-

щими I и II степени) на слух (без аппарата). 

Восприятие на слух небольших текстов, содержание которых близко личному опыту и наблюде-

ниям учащихся; понимание содержания текста и выделение его главной мысли. Восприятие на слух фраз, 

содержащих незнакомые слова, словосочетания; восприятие на слух текстов с незнакомыми по значению 

словами, разъясняемыми контекстом. Восприятие на слух информации по радио, телевидению. 

Произнесение отработанного речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, в 

нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя сформированные навыки 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используя естественные невербаль-



 
ные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществле-

ние самоконтроля произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, 

реализация в самостоятельной речи сформированных речевых навыков. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных этапах обуче-

ния это контрастные звучания (высокочастотные - низкочастотные); на последующих этапах обучения - 

близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится по темам: 

«Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», 

«Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных 

стран», «Бытовые шумы» и т. д. 

Применение приобретенного опыта в восприятии неречевых звуков окружающего мира и навыках 

устной коммуникации в учебной и различных видах внеурочной деятельности, в том числе совместной со 

слышащими детьми и взрослыми. 

Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о музыке; опыта 

хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование первичных знаний о компози-

торах. 

II. Техника речи. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя 

синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению 

формы слова. Формирование произносительной стороны речи. Отработка правильного произношение в 

словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, диффе-

ренцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

3. «Музыкально-ритмические занятия» (фронтальное занятие). 

Основные задачи реализации содержания: 

 эстетическое воспитание, развитие эмоционально – волевой и познавательной сферы, творческих воз-

можностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора; 

 развитие восприятия музыки (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) в исполнении учителя 

и в аудиозаписи: ее характера и доступных средств музыкальной выразительности; 

 формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (ос-

новных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной осанки, умений выполнять постро-

ения и перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и современных 

танцев, импровизировать движения под музыку; 

 развитие навыков декламации песен под музыку в ансамбле при точном воспроизведении в эмоциональ-

ной и достаточно внятной речи, реализуя произносительные возможности, темпоритмической организа-

ции мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; 

 формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на эле-

ментарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя; 

 закрепление произносительных умений при широком использовании фонетической ритмики и музыки; 

 развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмиче-

ской деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации совместных проектов со слыша-

щими сверстниками. 

Музыкально – ритмические занятия 

Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося 

слухового восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, проводимых 

только на слух при постоянном использовании средств электроакустической коррекции. 

Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное определение жанра, характера 

музыки, использование доступных средств музыкальной выразительности. 

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование хорошей 

осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение под музыку основных дви-

жений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение эле-

ментов танца и пляски, несложных композиционных народных, бальных и современных танцев. Развитие 

музыкально – пластической импровизации. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, совершенствование 

произносительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное содержание песни, выразительное 

коллективное ее исполнение. Эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под 

музыкальное сопровождение и управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка мело-

дии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей ма-

нере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие восприятия 

музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольни-

ках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или песне (ведущую пар-

тию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на металлофоне, ксилофоне, пианоле и др). 

Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах музыкально–творческой 



 
деятельности: музыкальные игры, инсценирвоание песен, игры– драматизации, инсценирование фрагмен-

тов музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – художественных произведений 

с помощью средств выразительности различных искусств, прежде всего, с помощью музыкально- пласти-

ческой и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с ис-

пользованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, 

закрепление навыков внятного, выразительного, достаточно естественного ее воспроизведения при реали-

зации произносительных возможностей. Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового со-

става речи, восприятие на слух и воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, 

воспроизведение слов и фраз, коротких диалогов преимущественно разговорного характера. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания (далее программа) направлена на органи-

зацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, урочную, внеурочную, со-

циально значимую деятельность обучающихся с нарушением слуха, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической дея-

тельности оу, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа разработана и реализуется с учетом культурно-исторических, этнических, конфессио-

нальных, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспи-

тания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнитель-

ного образования, общественными организациями, определяет развитие ученического самоуправления, 

участие обучающихся в деятельности детско- юношеских движений и объединений, спортивных и твор-

ческих клубов. 

ЦЕЛЬ: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, твор-

ческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тра-

дициях многонационального народа Российской Федерации. 

ЗАДАЧИ: 

         В области формирования личностной культуры: 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного опти-

мизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных тра-

диций; 

 формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе слышащих – развитие личности, 

стремящейся к активности, самостоятельности, к независимости в практических проявлениях от слы-

шащих партнеров, преодолению иждивенчества; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 активное использование речевых средств для выражения и отстаивания своей нравственно оправдан-

ной позиции, проявление критичности к собственным намерениям, 

 мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе мо-

рального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

 настойчивости в достижении результата; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

 актуализация, расширение и интегрирование знаний об окружающем мире с опорой 

 на вербальные средства коммуникации и развитие словесно-логического мышления 

 обучающегося с нарушением слуха. 

В области формирования социальной культуры: 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 преодоление фрагментарности представлений слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно им-

плантированного обучающегося о жизни в социуме (ближайшем окружении) через обогащение его 

жизненного опыта, расширение социальных контактов, непосредственного участия в культурной 

жизни общества; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений; укрепление доверия 



 
к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопережи-

вания им; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и ре-

лигиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культур-

ным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России; 

 формирование у обучающегося навыков и привычки получения информации о происходящем в бли-

жайшем окружении на полисенсорной основе в целях наиболее полноценной ориентировки в про-

странстве и обществе; 

 практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих 

возрасту и полу ребенка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, трудового взаимодействия; 

 накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного 

опыта трудового взаимодействия; 

 формирование способов поведения и средств коммуникации в актуальных для ребенка с нарушением 

слуха в ситуациях взаимодействия с другими людьми, а также навыков переноса усвоенных форм по-

ведения в незнакомые жизненные ситуации. 

           В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к стар-

шим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

 активное использование речевых средств для выражения и отстаивания своей позиции. 

 развитие у ребенка с нарушением слуха представлений о себе и круге близких людей (осознание общ-

ности и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или вир-

туальное пространство взаимодействия; обогащение практики понимания другого человека(мыслей, 

чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных жиз-

ненных ситуациях и др.). 

Таким образом, цель Программы направлена на создание модели выпускника. 

I. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и воспитания 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных обучающихся осуществляется по следующим направлениям, каждое из ко-

торых основано на определенной системе базовых национальных ценностей: 

-     воспитание   гражданственности,   патриотизма,   уважения   к   правам,   свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государ-

ство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и националь-

ная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

-  воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; до-

стоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

-  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целе-

устремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

-  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета земля; экологическое сознание. 

-   воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тради-

ций. 

В основе организации содержания и особенностей духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с нарушением слуха лежат как общие принципы: 

- ориентация на идеал; 

- следование нравственному примеру; 

- идентификации; 



 
- диалогического общения,; 

- принцип полисубъектности воспитания; 

- системно-деятельностной организации воспитания, так и принцип коррекционно- педагогической 

направленности развития и воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся. Он предпола-

гает создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого слабослышащего, позд-

нооглохшего и кохлеарно имплантированного ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, особыми образовательными потребностями. 

II. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века: 

Получение знаний: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, важнейших законах государства; представления о символах государства — 

флаге, гербе России, о флаге и гербе города Смоленска и Смоленской области; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; уважительное отно-

шение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; ценностное отно-

шение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, города Смоленска, 

Смоленской области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; любовь к образова-

тельному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению челове-

ком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; до-

верие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, сопричаст-

ности к героической истории Российского государ-

ства; 

 формирование гражданского отношения 

к Отечеству; 

 воспитание верности духовным традициям 

России; 

 развитие общественной активности, воспи-

тание сознательного отношения к народному досто-

янию, уважения к национальным традициям. 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международ-

ному Дню толерантности; 

 месячник правовой культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

 историко-патриотическая молодежная акция «Я – 

гражданин», посвященная Дню Конституции; 

 месячник гражданско-патриотического воспитания; 

 уроки мужества «Служить России»; 

 День космонавтики; 

 акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и труда); 

 «Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые 

Дню Победы); 

 участие в районных, областных и всероссий-

ских конкурсах правовой, патриотической и краевед-

ческой направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 



 
 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Получение знаний: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в городе (по-

селке, деревне), в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в пло-

хом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно- 

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского отношения 

к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и исполни-

тельности; 

 формирование потребности самообра-

зования, самовоспитания своих морально-воле-

вых качеств; 

 развитие самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 День посвящения в первоклассники; 

 КТД «Новогодний праздник»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила поведения в об-

щественных местах», «Как не стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение обучающихся в детское объединение 

«Радуга» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе Профилактического совета; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, му-

зеев: 

- семейная праздник «Осень встречаем богатым урожаем»; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в ОУ: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

- самый уютный класс; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 



 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учеб-

ных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебни-

кам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к ре-

зультатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость. 

 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся осознания принадлежно-

сти к школьному коллективу; 

стремление к сочетанию личных и общественных ин-

тересов, к созданию атмосферы подлинного товари-

щества и дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

развитие познавательной активности, участия в об-

щешкольных мероприятиях; 

формирование готовности обучающихся к сознатель-

ному выбору профессии. 

Праздник «Дары осени»; Виртуальный 

профи-центр; 

День посвящения в первоклассники; субботники по благо-

устройству территории школы; 

«Мастерская подарков» (изготовление поздравлений к 

праздникам); оформление класса, ОУ к праздникам; 

Вечер встречи с выпускниками; выставки декора-

тивно-прикладного творчества; 

конкурсные, познавательно развлекательные, сю-

жетно-ролевые и коллективно-творческие мероприя-

тия; вовлечение обучающихся в занятия в 

Совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ: 

 участие родителей в празднике «Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся своим тру-

дом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание): 

 Развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 Ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 Элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 Бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания  тематические классные часы, 

взаимосвязей между человеком, посвященные проблемам экологии; 

обществом, природой;  экологическая акция «Мы за чистоту 

 воспитание гуманистического природы!»; 

отношения к людям;  организация экскурсий в 

 формирование эстетического лесопитомник с целью очистки природы от 

отношения учащихся к окружающей мусора; 

среде и труду как источнику радости и  посещение историко-краеведческого 

творчества людей; музея; 



 

 воспитание экологической  экологические субботники; 

грамотности.  классные часы «Школа экологической 

 грамотности»; 

  участие в экологических конкурсах; 

  дни экологической безопасности; 

  День птиц; 

  участие в районных, областных 

 конкурсах проектно-исследовательских работ 

 по экологии; 

  конкурс «Домик для птиц»; 

  участие в реализации проекта по 

 благоустройству территории; 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отечествен-

ной культуры; 

 воспитание у обучающихся чувства пре-

красного, развитие творческого мышления, ху-

дожественных способностей, формирование эс-

тетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости ис-

кусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, пове-

дения, эстетического участия в мероприятиях. 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий по разным пред-

метам; 

 посещение учреждений культуры; 

 КТД эстетической направленности; 

 последний звонок; 

 организация экскурсий по историче-

ским местам города; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, вы-

ставках декоративно- прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность); 

Совместная педагогическая деятельность семьи и ОУ: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в ОУ; 

 участие в художественном оформлении классов, ОУ к праздникам, мероприятиям. 

Реализация программного содержания духовно-нравственного развития и воспитания, отражаю-

щего подходы к преодолению изоляции детства и обеспечение полноценного социального созревания сла-

бослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных школьников, проходит через создание 

условий и включение обучающихся в разные виды деятельности и занятий. это как традиционные, общие, 

т.е. важные для всех обучающихся школьников, мероприятия, обеспечивающие деятельностное освоение 

учащимися базовых национальных, нравственно-этических, эстетических ценностей, так и виды деятель-



 
ности и формы занятий, имеющие реабилитационное значение, позволяющие интегрироваться в обще-

ство слышащих через удовлетворение их особых образовательных потребностей: 

 экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам, заочные путе-

шествия; краеведческая работа; 

 просмотр кинофильмов; 

 сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания, экономические игры; 

 творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, художе-

ственные выставки; 

 участие в социальных проектах и мероприятиях, благотворительных и эколо-

гических акциях; 

 встречи с ветеранами, с представителями разных профессий, со спортсменами, выпускниками школы, 

старшеклассниками; 

 проектная деятельность; 

 театральные постановки, литературно-музыкальные композиции; 

 работа творческих мастерских, трудовые акции; 

 прогулки на природе для укрепления своего здоровья, туристические походы, спортивные соревнова-

ния; 

 игровые и тренинговые программы в системе взаимодействия образовательных и медицинских учре-

ждений; 

 организация и проведение выставок художественного творчества, музыкальны х            вечеров; 

 участие в художественном оформлении помещений; 

 работа на пришкольном участке, уход за комнатными растениями в классе. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов (семья, учреждения дополнительного 

образования, культуры, спорта) при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учрежде-

ния. 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ОУ вза-

имодействует с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объеди-

нениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содей-

ствовать достижению национального педагогического идеала. 

Для организации нравственного уклада жизни    слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся решающее значение имеет взаимодействие образовательного учрежде-

ния и семьи. ОУ, с одной стороны, направляет свои усилия на: 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспита-

ния, в т. ч. в решении вопросов удовлетворения индивидуальных особых образовательных и личностных 

потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

 поддержку и индивидуальное сопровождение педагогической культуры каждого из родителей (за-

конных представителей) слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания детей с нарушением слуха, 

 формирования адекватного отношения к запросам и возможностям своего ребенка. 

С другой стороны, ОУ во взаимодействии с семьей опирается на положительный опыт семейного 

воспитания обучающегося. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) исполь-

зованы различные формы работы, в том числе: 

Консультирование, родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятель-

ностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, день открытых дверей, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся обеспечивает присвоение ими соответ-

ствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценност-

ного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

обеспечивается достижение обучающимися: воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (напри-

мер, приобрел, участвуя в каком либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося 



 
как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъ-

ектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ 

и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нор-

мах, 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 обучаю-

щегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищенной, дружественной просо-

циальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение при-

обретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ — получение обучающимся начального опыта самостоятельного обществен-

ного действия, формирование у неслышащего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает 

о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающе-

гося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ори-

ентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы по-

ведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, ду-

ховно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффек-

тов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально- психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия 

к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания слабослышащих, позд-

нооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся предусмотрены и могут быть ими достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, государственной символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и структуре Российского общества, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в т.ч. об эти-

ческих нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеж-

дений, представителями социальных групп; 



 
 нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного возраста; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, умение сочувствовать человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обще-

стве, 

 анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 знание традиций своей семьи и ОУ, бережное отношение к ним. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества с людьми разного возраста; 

 приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах деятельности; 

 мотивация к самореализации в творчестве, познавательной, общественно полезной деятельности. 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния к природе; 

 элементарные знания о нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной куль-

туры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов россии; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 самореализации в различных видах творческой деятельности; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в образовательном учреждении и семье. 

Критерии и показатели эффективности деятельности ОУ. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимо-

сти ее коррекции проводится систематический мониторинг. 

Критерии эффективной реализации программы: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности ОУ по данному направлению в региональной системе образо-

вания; 

 отсутствие нареканий к качеству работы ОУ со стороны органов контроля и надзора, департамента смо-

ленской области по образованию, науке и делам молодежи, родителей (законных представителей) и обу-

чающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена ОУ; 

 повышение уровня культуры межличностного общения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей). 

 

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (далее 

программа) направлена на формирование у обучающихся с нарушением слуха знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологи-

ческого здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей Российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою эколо-

гическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологи-

чески безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как ис-

точник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 



 
- факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

- факторы     риска     собственной     жизнедеятельности слабослышащих, поздно-

оглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, связанные с нарушением слуха; 

- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно отличающиеся от та-

ковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребен-

ком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, бо-

лезненные уколы). 

- особенности отношения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся к своему здоровью, отличного от такового у детей с сохранным слухом. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая освоению 

знаний основ здорового образа жизни, активной и успешной социализации ребенка в образовательном 

учреждении, развития потребности взаимодействия с природной средой, развивающая способность пони-

мать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

При реализации программы учитываются психологические и психофизиологические характери-

стики обучающихся, особые образовательные потребности слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся. 

Формирование экологической культуры – необходимый и обязательный компонент образова-

тельно-воспитательного процесса; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необ-

ходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы ОУ, требующий соответствующей эко-

логически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни ОУ, включая ее инфраструктуру, со-

здание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного про-

цесса, эффективной физкультурно- оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учеб-

ных предметов разделов и тем, способствующих формированию у слабослышащих обучающихся основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадле-

жит таким учебным предметам как 

«Физическая культура», «Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности»,   «Мир   при-

роды   и   человека»,   «Природоведение»,   «Биология», 

«Социально-бытовая ориентировка», «География», а также «Технология». 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся является просве-

тительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы ОУ по охране здоровья обучаю-

щихся. 

ЦЕЛЬ программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дости-

жению планируемых результатов освоения АООП, формирование основ экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

ЗАДАЧИ программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически со-

образного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование представления о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная дви-

гательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены (в том числе и по уходу за слуховым 

аппаратом/кохлеарным имплантом) и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое 

здоровье; 

- формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полез-

ных продуктах; 

- формирование представления о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двига-

тельной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- обучение безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 



 
- формирование представления о некоторых опасных ситуациях (в быту, на улице и др.), связан-

ных с нарушением слуха; 

- формирование знаний и умений осторожного и деликатного обращения с животными; 

- формирование навыка позитивного общения; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам со-

стояния здоровья. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни в ОУ организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеоб-

разовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами обще-

образовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура ОУ включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений ОУ экологическим требованиям, са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение столовой и пищеблока для организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного приготовления пищи; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спор-

тивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие медблока (кабинет врача, процедурная, изолятор); 

• наличие специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, 

учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинские работники, воспитатели). 

Принципы реализации Программы 

  Принцип системно-деятельностного подхода. Человек представляет собой единство телесного и духовного. 

Невозможно сохранить физическое здоровье обучающегося, если не совершенствовать его эмоционально-

волевую сферу, если не работать с душой и нравственностью ребенка. Невозможно сохранить здоровье, 

если не заботиться об экологии окружающей среды, не формировать экологическую культуру. Невозможно 

сформировать навыки экологически грамотного, здорового и безопасного поведения, не включив ребенка в 

деятельность. Деятельность позволит получить опыт социального действия, который будет способствовать 

формированию позитивного отношения   к таким базовым ценностям, как здоровье и экология. 

   Принцип консолидации усилий. Успешное решение задач формирования экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни возможно только при объединении усилий ОУ, семьи и соци-

ума. 

  Принцип непрерывности образования и воспитания. Если мы хотим сформировать у ребенка привычки и 

навыки здорового образа жизни, экологически грамотного поведения, то «мероприятия» должны быть не 

одноразовыми, а представлять собой определенную повторяющуюся цепочку, систему, стать нормой 

жизни. 

  Комплексный подход. Единство физкультурно-оздоровительной, информационно- просветительской, спор-

тивно-массовой, социально-экологической, трудовой, социальной профилактической работы с обучающи-

мися, направленное на развитие здоровой, гармоничной личности,  экологически грамотной личности. 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Принцип предусматривает 

поддержку всех обучающихся с использованием разного по трудности и объему предметного содержания, 

внеурочной деятельности, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного матери-

ала, материала воспитательных событий каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вари-

ативности образования и воспитания, реализации индивидуальных образовательных и воспитательных про-

грамм, адекватных развитию ребенка. 

 

 

Этапы организации работы ОУ по реализации Программы 

Работа ОУ по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни реализуется в два этапа. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП — анализ состояния и планирование работы ОУ по данному направлению, в том 



 
числе: 

- по актуализации условий реализации программы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в соответствии с особыми потребностями слабослышащих, позд-

нооглохших и кохлеарно имплантированных учащихся; 

- по организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздорови-

тельной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, профилактике вредных привычек; 

- по организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской ра-

боты ОУ с обучающимися и родителями (законными представителями); 

- по выделению приоритетов в работе ОУ с учетом результатов проведенного анализа, а также воз-

растных особенностей, психических особенностей и особых образовательных особенностей слабослыша-

щих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся. 

второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы ОУ 

по данному направлению. 

1. просветительская, учебно-воспитательная работа с слабослышащими, позднооглохшими и 

кохлеарно имплантированными обучающимися, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы ОУ дополнительных образовательных курсов, которые направлены 

на формирование экологической культуры слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантиро-

ванных обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и реализуются во внеурочной деятель-

ности, а также включаются в учебный процесс; 

- внедрение и реализация в систему образовательной и коррекционно- образовательной областей 

основ здорового и безопасного образа жизни; 

- беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся с нарушением слуха, профилактике вредных привычек, профилактике ухудшения 

здоровья; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных меро-

приятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (закон-

ными представителями), направленная на повышение квалификации работников ОУ и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, вклю-

чает: 

- проведение соответствующих бесед, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

- обеспечение педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) информацион-

ными ресурсами в т.ч. необходимой научно-методической литературой; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, педагога-психолога и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению физкультурно- оздоровительных, лечебных, приро-

доохранных мероприятий. 

Содержание Программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни организована по следующим направлениям: 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры ОУ; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). Экологически 

безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура ОУ: 

 состояние и содержание здания и помещений ОУ соответствует экологическим требованиям, са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

 оборудованы столовая на 60 посадочных мест для питания обучающихся, пищеблок для хранения 

и приготовления пищи; 

 организовано качественное бесплатное горячее питание обучающихся (завтрак, обед); 

 оборудованы учебные кабинеты, физкультурный зал, зал для музыкально- ритмических занятий, 

комната релаксации и сенсорики, кабинет педагога-психолога; 

 Медблок состоит из медицинского кабинета, процедурной, изолятора; 

 наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного состава спе-

циалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (сурдопедагоги, учителя физиче-

ской культуры, педагог-психолог, медицинские работники). 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эф-

фективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 



 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех 

этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенно-

стям обучающихся, особым потребностям слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантирован-

ных обучающихся; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров, аудиовизуальных средств, сурдопедагогической техники; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся (темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям), их особых 

образовательных потребностей; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем под строгим контролем меди-

цинских работников. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здоро-

вого образа жизни – самостоятельная работа слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантиро-

ванных обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологом, 

взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации школьника, развивает 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учеб-

ных предметов разделов и тем, способствующих формированию у слабослышащих, позднооглохших и 

кохлеарно имплантированных обучающихся основ экологической культуры, установки на здоровый и без-

опасный образ жизни. ведущая роль принадлежит таким предметам как «физическая культура», «окру-

жающий мир», 

«технология». 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

Исследовательская работа во время прогулок, в музее, выпуск классной или школьной газеты по 

проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни реализу-

ется в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности. 

Здесь осмысление ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережного отношения к природе про-

исходит при решении соответственных ситуаций по окружающему миру, физической культуре, русскому 

языку, литературному чтению и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление 

же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими кол-

лективного взаимодействия. 

Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в спе-

циально организованных беседах, классных часах, экскурсиях, КТД, в занятиях дополнительного образо-

вания и т.д., а также это начальный опыт, приобретаемый в процессе решения реальных общественно 

значимых задач или их моделей (акции, проекты, десанты и т.д.) 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно имплантиро-

ванными обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного харак-

тера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы); 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний 



 
и практических умений слабослышащих и позднооглохших обучающихся в области экологической куль-

туры и охраны здоровья, предусматривает: 

 внедрение в   систему   работы   ОУ   дополнительных   образовательных   курсов 

 «плавание», «ритмика и танцы», «корригирующая гимнастика», «легкая атлетика», направленных на 

формирование здорового и безопасного образа жизни, включенных в учебный процесс; 

 организацию в ОУ кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации за-

нятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию темати-

ческих дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоро-

вья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- методической литера-

туры; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Программа включает в себя следующие взаимосвязанные разделы и блоки: 

РАЗДЕЛ «ЗДОРОВЬЕ» ВКЛЮЧАЕТ ПЯТЬ БЛОКОВ. 

 Здоровьесберегающая инфраструктура 

 Мониторинг здоровья и медицинское обслуживание 

 Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

 Система урочных и внеурочных форм работы по формированию культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни 

 Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, их безопасности 

«Здоровьесберегающая инфраструктура» 

 Обеспечение соответствия состояния и содержания здания ОУ санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 Обеспечение необходимого оснащения помещений для питания учащихся, а также хранения и приготов-

ления пищи; 

 Организацию качественного горячего питания учащихся; 

 Обеспечение оснащенности кабинетов, физкультурного зала необходимым инвентарем и спортивным 

оборудованием; 

 Обеспечение функционирования медицинского кабинета; 

 Обеспечение необходимого квалифицированного состава специалистов, осуществляющих оздоровитель-

ную работу с обучающимися; 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в классе, в ОУ в целом. 

«Мониторинг здоровья и медицинское обслуживание» 

 Комплексная оценка состояния здоровья, условий и образа жизни обучающихся при зачисле-

нии их в ОУ; 

 Ежегодные мониторинги с целью определения физического и психофизического здоро-

вья обучающихся; 

 Психологический мониторинг здоровья обучающихся; 

 Обеспечение плановых диспансеризаций и медосмотров; 

 Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни; 

 Профилактическая работа во время эпидемий; привитие обучающихся согласно приказам Минздрава; 

 Ежедневный контроль за здоровьем обучающихся; работа медицинского  кабинета. 

«Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности» 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и внеурочной нагрузки 

обучающихся на всех этапах обучения; 

 Использование технологий, методик, методов, форм обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; использование методик, прошедших апробацию; 

 Контроль за введением инноваций в учебный процесс; 

 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения; 

 Обеспечение индивидуализации обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности); 

 Рациональная организация уроков физической культуры и занятий двигательного характера; 

 Рациональное чередование труда и отдыха обучающихся, включение в учебный процесс динамических 

перемен, физкультпауз на уроках, способствующих эмоциональной и физической разгрузке обучаю-

щихся и повышению двигательной активности; 



 
 Рациональная эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья как на уроках, так и во внеуроч-

ной деятельности. 

  «Система урочных и внеурочных форм работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни» 

 Разработка системы физкультурно-оздоровительных, информационно- просветительских, спортивно-

массовых и профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся, пропаганду ЗОЖ; 

 Разработка системы профилактических мероприятий, направленных на фор-

мирование навыков безопасного образа жизни; 

 Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на фор-

мирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Организация работы спортивных секций на базе ОУ. 

«Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопас-

ности» 

 Лекции, семинары, консультации для родителей по вопросам роста и развития ребенка, его здоровья; 

обеспечения безопасности жизни ребенка; 

 Организация совместной работы педагогов ОУ и родителей по подготовке физкультурно-оздоровитель-

ных, информационно-просветительских, спортивно-массовых и профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганду ЗОЖ; 

 Ознакомление родителей с результатами диагностик и мониторингов, рекомендации специалистов по со-

хранению и укреплению здоровья обучающихся, формированию навыков безопасного поведения 

Динамическая перемена 

Динамические перемены проводятся ежедневно. Продолжительность перемены - 20-25 минут. Динамиче-

ская перемена имеют большое оздоровительное значение в режиме дня обучающихся и предполагают про-

ведение дыхательной гимнастики, подвижных игр, способствующих эмоциональной разрядке, снятию чув-

ства усталости, напряжения нервной системы, повышению  работоспособности. 

Примерная тематика бесед по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  

для обучающихся: 

 Режим дня. 

 Правильная посадка за партой. 

 Личная гигиена, уход за телом. 

 Уход за зубами. 

 Закаливание. 

 Классная комната учащихся. 

 Вредные привычки. 

 Двигательная активность. 

 Рациональный отдых. 

 Предупреждение простудных заболеваний. 

 Физический труд и здоровье. 

 Как сохранить хорошее зрение. 

 Предупреждение травм и несчастных случаев. 

 Общее понятие об организме человек. 

 Чем человек отличается от животного. 

 Роль витаминов для роста и развития человека. 

 Здоровое питание 

РАЗДЕЛ «ЭКОЛОГИЯ» 

Раздел «Экология» включает два блока: 

 Система урочных и внеурочных мероприятий по формированию экологической культуры 

 Просвещение родителей по вопросам формирования экологической культуры детей 

«Система урочных и внеурочных мероприятий по формированию экологической  культуры 

обучающихся» 

 Реализация блока включает: 

 Разработку системы урочных и внеурочных форм работы с обучающимися по формированию эколо-

гической культуры; 

 Разработку системы мероприятий, включающих детей в социально-значимую и экологическую дея-

тельность, направленную н формирование ценностного отношения к природе; 

 Реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на формирование экологи-

ческой культуры школьников; 

 Организацию и проведение с социальными субъектами совместной социально- экологической работы 

с учащимися. 

«Просвещение родителей по вопросам формирования экологической культуры детей» 

 Реализация блока «Просвещение родителей по вопросам формирования экологической культуры 



 
детей» предполагает: 

 Проведение бесед, лекции, для родителей по вопросам формирования у детей экологически грамот-

ного поведения в быту и природе; 

 Организацию совместной работы педагогов и родителей по подготовке и проведению социально-эко-

логических акций, проектов. 

Формирование экологической культуры в процессе урочной деятельности. 

Содержание. 

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека 

и природы, экологических правил 

 Окружающий мир, биология – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, 

экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека 

и природы. 

 Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, отраженный в литера-

турных произведениях. 

 Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: сбережение при-

родных ресурсов в ходе учебного процесса 

Формирование экологической культуры в процессе внеурочной деятельности. 

Содержание. 

 Беседы о родной природе; 

 Просмотр и обсуждение фильмов; 

 Экскурсии в природу; 

 Туристско-краеведческие экспедиции; 

 Экологические , социально-значимые акции , десанты; 

 Подкормка птиц, изготовление кормушек; 

 Экологические патрули, социальные и экологические проекты; 

 Прогулки на лоно природы во все времена года; 

 Участие в различных экологических конкурсах; 

 Исследовательская деятельность, связанная с исторической памятью, природохранной деятельностью. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей по про-

блемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены 

виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые результаты по формиро-

ванию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся. При этом Програм-

мой предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие сфор-

мированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования экологического 

сознания. 

№ Виды и формы работы 

с родителями 

Планируемые результаты обучающихся 

(личностные) 

У обучающихся будут сформированы: 

Планируемые резуль-

таты работы с родите-

лями 

1. Консультации по предме-

там, день открытых дверей 

для родителей. 

Понимание обязательности и полезности 

учения, положительная мотивация, 

уважительное отношение к работникам 

ОУ. 

Согласованность педа-

гогических и воспита-

тельных воздействий на 

ребенка со стороны се-

мьи и ОУ. Коррекция 

проблемного поведения 

детей. 
2. Консультации педа-

гога- психолога, учите-

лей- дефектологов 

Бесконфликтное общение в классе и се-

мье, потребность безбоязненно обращаться 

за 

помощью. 

3. Тематические 

родительские собрания: 

-Навык организации режима дня и отдыха Повышение 

педагогической 

  -Уважительное отношение к компетентности 

  родителям и старшим, родителей 

  потребность в выполнении Повышение 

  правил поведения в ОУ и количества 

  общественных местах инициативных 

  - Серьёзное отношение и обращений 

  потребность в чтении родителей к 

  - Умение общаться в коллективе педработникам ОУ 

  класса, толерантность, Формирование у 

  милосердие. родителей 



 
   положительного эмо-

ционального отноше-

ния к ОУ 

4. Практикум для родителей: 

«Уметь отказаться», 

«Я и здоровье», 

« Что делать, если…» 

«Профилактика острых 

и кишечных заболева-

ний» 

- Умение следить за своим здоровьем, 

-Начальные навыки и умения выхода из 

трудной жизненной ситуации; 

- Устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней 

среды 

Практическое участие 

родителей в решении во-

просов школьной жизни 

5. Анкетирование: 

«Здоровье и физиче-

ская культура ребенка»: 

«Как ребенок справляется 

с домашним заданием» 

-Потребность в общении со сверстниками, вы-

бор установки на здоровый образ жизни; 

- Умение попросить совета и помощи у стар-

ших, мотивация к учению. 

Формирование положи-

тельной мотивации роди-

телей к получению педаго-

гических 

знаний 

6. Общешкольное 

тематическое собрание 

Принятие установки на здоровый образ жизни, 

понимание важности здоровья, экологически со-

образного поведения. 

Формирование 

«образа ОУ» как у ро-

дителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций 

7. Организация совместной ра-

боты педагогов и родителей 

(законных представителей) 

по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек, организа-

ция походов, весёлых 

стартов 

Навык толерантности, 

коммуникабельности. 

Активное участие в де-

лах ОУи класса 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во вне-

урочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется во 

внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- нравственном, спортивно-оздоро-

вительном, общекультурном). Приоритетными рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно-

нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной дея-

тельности слабослышащих, основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося средствами физической куль-

туры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и вне-

урочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровитель-

ного эффекта, достигаемого в ходе активного использования слабослышащими обучающимися освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. В ОУ предусмотрены: 

— работа спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися (по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные про-

граммы экологического воспитания обучающихся и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-нрав-

ственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных экологиче-

ских представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, ознакомление с 

правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамот-

ного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное по-

ведение. 

Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни способствует овладению 



 
обучающимися основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в 

опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска по-

мощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро- приятия, досу-

гово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полез-

ная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические 

беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по род-

ному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение 

уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни 

включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов 

и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей широким 

кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья 

детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, формирова-

нием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, про-

филактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повыше-

ние квалификации работников ОУ и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представи-

телей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортив-

ных соревнований. 

Планируемые результаты реализации Программы 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико- ориентирован-

ные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям 

и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

 навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, оздо-

ровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций здоро-

вого образа жизни; 

 умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и культуры 

приема пищи; 

 навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и силь-

нодействующих веществ; 

 навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при посещении 

лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; уме-

ния общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; 

 умение оценивать правильность поведения в быту; 

 умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; безопасного 

использования учебных принадлежностей, инструментов; 

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности; 

 навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экс-

тремальных (чрезвычайных) ситуациях: 



 
 умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при грозе, 

в лесу, на водоёме и т.п.); 

 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок 

и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

 умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насе-

комых, при отравлении пищевыми продуктами) 

Важнейшие личностные результаты: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность сочувство-

вать природе и её обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, ал-

коголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных ком-

понентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

 стремление заботиться о своем здоровье; 

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоро-

вьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с вы-

полнением различных социальных ролей; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Модель здоровья обучающегося 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство Моральное Высокое сознание, 

саморегуляции в организме, самообеспечение, адекватная развитое мышление, 

гармония физиологических оценка своего «я», большая внутренняя 

процессов, максимальная самоопределение. моральная сила, 

адаптация к окружающей  побуждающая к действию. 

среде.   

Критерии и показатели эффективности деятельности ОУ 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости ее 

коррекции проводится систематический мониторинг. 

мониторинг реализации программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплан-

тированных обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном пита-

нии, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в ОУ и вне ОУ, в том 

числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в ОУ, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет ОУ обобщенных данных о сформи-

рованности у слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся представ-

лений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации программы: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности ОУ по данному направлению в региональной системе образо-

вания; 

 отсутствие нареканий к качеству работы ОУ со стороны органов контроля и надзора, Департамента смо-



 
ленской области по образованию и науке, родителей (законных представителей) и обучающихся, что яв-

ляется показателем высокого уровня деятельности управленческого звена ОУ; 

 повышение уровня культуры межличностного общения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей). 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Общая характеристика программы коррекционной работы (далее программа) 

 Программа обеспечивает: 

 Выявление особых образовательных потребностей слабослышащих, позднооглохших     и     кохлеарно-

имплантированных обучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом раз-

витии; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи обучаю-

щимся с нарушением слуха с учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 Возможности освоения слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно- имплантированными обучаю-

щимися АООП. 

Программа предусматривает реализацию коррекционно-развивающей области через: 

1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха освоить специальные уме-

ния и навыки повышения слуховых и коммуникативных возможностей, развить компенсаторные механизмы; 

2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы (педагогиче-

ской, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательные 

потребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий; 

4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с нарушением 

слуха. 

Цель программы - оказание системы комплексной помощи слабослышащим, позднооглохшим и 

кохлеарно имплантированным обучающимся в освоении АООП, в коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, в их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с нарушением слуха. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 создание благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших; 

 оказание коррекционной помощи в овладении АООП; 

 организация специальной среды в соответствии  с особенностями ограничений здоровья обучающихся; 

 организация индивидуальных и фронтальных занятий по формированию речевого слуха, совершенство-

ванию и коррекции произношения; 

 организация фронтальных музыкально-ритмических занятий; 

 организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной жизненной 

компетенции обучающихся с нарушением слуха; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) слабослыша-

щих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся. 

ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 соблюдения интересов ребенка; 

 учет особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно им-

плантированных обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, взаимодействие и со-

гласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников об-

разовательного процесса; 

 учет социальных факторов в формировании личности слабослышащего и позднооглохшего обучающе-

гося; 

 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в дея-

тельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной жизни; 

 создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого слабослышащего, поздно-

оглохшего и кохлеарно имплантированного ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуаль-

ными особенностями, особыми образовательными потребностями; 

 максимальное обогащение речевой практики; 



 
 компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы слаб ослышащих, 

позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся; 

 взаимодействие слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся с их 

нормально развивающимися сверстниками; 

 приобщение слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Направления и содержание коррекционной работы 

Основное содержание программы составляют следующие взаимосвязанные направления: коррек-

ционно-развивающая работа, диагностическая работа, консультативная работа, информационно-просвети-

тельская, психолого-педагогическая. 

1. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА, обеспечивает удовлетворение особых образователь-

ных потребностей слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных обучающихся, осво-

ение ими АООП и способствует формированию универсальных учебных действий (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

 коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых  коррекционно-развивающих 

занятий с целью развития речевого слуха и обучение произношению; 

 развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях общения для реализа-

ции полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его      поведения. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом- психологом, медицинским ра-

ботником, социальным педагогом, администрацией ОУ, родителями (законными представителями); 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с нарушением слуха при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его лич-

ности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и учите-

лями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся; 

 формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с нарушением слуха чув-

ствовал себя в ОУ  комфортно; 

 организация индивидуальных занятий; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучаю-

щихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и ос-

новные направления коррекционной работы. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

Работа сурдопедагога по развитию слухоречевой системы у слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся осуществляется на основе дифференцированного подхода к обучению с 

учетом их индивидуальных возможностей, характера и степени нарушения слуха, резервов развития слу-

ховой функции, состояния восприятия и воспроизведения устной речи на каждом уровне обучения в ОУ. 

Работа по развитию слухоречевых навыков предусматривает: 

- интенсивное развитие речевого слуха; 

- развитие связной (письменной и устной) речи; 

- формирование навыков коммуникативного общения; 

- выработку слухо-зрительной основы для восприятия устной речи (как с помощью слуховых аппаратов, 

так и без них); 

- усиление слухового компонента в слухо-зрительном восприятии устной речи; 

- обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках; 

- совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной адап-

тации. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 



 
- диагностика проблем интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 

- коррекция интеллектуальной сферы (память, внимание, мышление в форме игры, двигательных 

упражнений на активизацию мыслительной сферы); 

- коррекция эмоционально-волевой сферы (поведение, общение, саморегуляция в форме тренингов, 

сюжетно-ролевых игр); 

- популяризация психологических знаний. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога 

- диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; 

- коррекция внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в ОУ (беседы с родителями и 

детьми, сюжетно-ролевые игры, тренинги); 

- консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с нарушением слуха вклю-

чает следующую деятельность: 

− психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей и последующего составления маршрута индивидуального развития обучающихся; 

− мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП; 

− разработка рекомендаций к составлению программ, ориентированных на коррекцию физических и (или) 

психических недостатков обучающихся, психокоррекционные программы, программы по развитию слу-

хового восприятия и обучению произношению и др.). 

Диагностическая работа, включает проведение комплексного обследования 

слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся, мониторинг ди-

намики их развития, сопровождение и корректировку коррекционных мероприятий. В рамках диа-

гностической работы проводится: 

- психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

- мониторинг динамики развития обучающихся; 

- контроль успешности освоения АООП; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребно-

стями обучающихся. 

Диагностическая работа представляет собой собственно процедуру обследования обучающегося, 

которая позволяет учителю-дефектологу выявить на момент обследования степень сформированности или 

несформированности языковых способностей и слуховых навыков обучающегося. 

Консультативная работа 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения слабослыша-

щих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных детей и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации обучающихся. Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы со слабослы-

шащими и позднооглохшими, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и 

приемов работы со слабослышащими и позднооглохшими обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка. 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопро-

сам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участ-

никами образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особен-

ностями образовательного процесса и сопровождения слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных школьников; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 

имплантированных обучающихся 

- проведение индивидуальных консультаций специалистами с целью повышения уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Психолого-педагогическая работа 



 
Психолого-педагогическая работа коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 

неслышащего школьника направлена на формирование комфортного психологического климата. 

Психолого-педагогическая работа включает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, учи-

телями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/ОУ; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него нега-

тивного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Организационные формы коррекционно-развивающей работы 

I. Коррекционные индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произ-

носительной стороны устной речи. 

II. Развитие слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия). 

III. Общеобразовательные (предметные) уроки. 

IV. Музыкально-ритмические занятия. 

V. Социально-бытовая ориентировка 

I. Коррекционные индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и произноси-

тельной стороны устной речи 

ЦЕЛЬ индивидуальных занятий – развитие речевого слуха обучающихся для овладения речью как 

средством общения и познания окружающего мира, создание условий для активизации собственного по-

тенциала обучающихся. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование и развитие речевого слуха; 

 формирование произносительной стороны устной речи; 

 развитие речи и языковой способности как важнейшего условия реабилитации и социализации обу-

чающихся; 

 формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по развитию речевого слуха и формирова-

нию произносительной стороны устной речи проводятся с обучающимися на протяжении всего периода 

обучения в ОУ. 

Структура индивидуального занятия: 

I часть – формирование произносительной стороны устной речи (обучение произношению). 

II часть – формирование речевого слуха. 

I часть – формирование произносительной стороны устной речи (обучение произношению) 

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи: 

- развитие подвижности органов артикуляционного аппарата; 

- работа над плавным, длительным ротовым выдохом; 

- формирование умения пользоваться голосом нормальной высоты и силы без грубых отклонений от 

нормального тембра; 

- постановка звуков на слухо-зрительной основе по подражанию, с использованием всех сохранных ана-

лизаторов, с помощью зондов); коррекция звука; автоматизация произношения звука в начальной, ко-

нечной, интервокальной позициях на материале слогов, слов, предложений, текста; дифференциация 

звуков; 

- формирование фонетически внятной, выразительной устной речи обучающихся, соблюдение ими сло-

весного и логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии. 

II часть – формирование (развитие) речевого слуха 

Коррекционно–развивающие (специальные) задачи: 

 развитие речевого слуха обучающихся (с кохлеарным имплантом, индивидуальными аппаратами и без ап-

паратов) на различном речевом материале (тексты разных жанров и стилей, материал фронтальных уроков, 

фразы разговорно-обиходного характера, словосочетания и отдельные слова); 

 развитие фонематического слуха обучающихся, воспитание «тонких» слуховых дифференцировок; 

 закрепление произносительных навыков на речевом материале занятия. 

Продолжительность индивидуального занятия по развитию слухового восприятия и обучению про-

изношению составляет 20 минут: по 10 минут на каждую часть занятия. 

Начиная с 3 класса, занятия могут проводиться малыми группами (парами). При комплектовании 

малой группы учитываются индивидуальные слуховые и речевые возможности обучающихся. В этом слу-

чае работа строится следующим образом: 10 минут 

– работа над произношением с первым учащимся, 20 минут – работа по РСВ с двумя обучающимися, 10 

минут – работа над произношением со вторым учеником. В течение недели индивидуальные занятия и 

занятия парами чередуются. 



 
II. Развитие речевого слуха и техника речи (развитие слухового восприятия), фронтальное заня-

тие. 

Фронтальное занятие по развитию слухового восприятия проводится в 1-4 классах I отделения, 1-

5 классах II отделения в специально оборудованном слуховом классе, изолированном от шумов (звукоизо-

ляция, звукопоглощение), с использованием стационарной звукоусиливающей аппаратуры, индивидуаль-

ных слуховых аппаратов или речевых процессоров для кохлеарно имплантированных обучающихся. 

В зависимости от психофизических особенностей развития обучающихся в классе, фронтальные 

занятия могут проводится и в 6-9 классах. 

Содержание фронтального занятия по развитию слухового восприятия включает: 

1) восприятие и различение речевых и неречевых звучаний; 

2) восприятие и различение музыки; 

3) формирование фонетически внятной, выразительной устной речи обучающихся. 

Содержание работы по развитию слухового восприятия речи, неречевых звучаний, музыки закла-

дывает основы представлений обучающихся о многообразии и богатстве мира звуков, способствует фор-

мированию и совершенствованию навыков восприятия и воспроизведения ритмико-интонационной струк-

туры звучащей речи, различных неречевых звучаний, музыки и шумов, формированию навыков практиче-

ской ориентации в звучащем мире. 

Для слабослышащих обучающихся 1 и 2 отделения, содержание работы имеет некоторые отличия. 

К обучающимся 1 отделения предъявляются более сложные требования, и в первую очередь, по восприя-

тию и воспроизведению устной речи. Это обуславливается более высоким уровнем их речевого развития. 

Рекомендуемый для уроков речевой материал отвечает задачам формирования устной речи и слу-

жит средством развития речевого слуха, содержит речевые единицы: слоги, слова, словосочетания, фразы, 

тексты. Он включает в себя: речевой материал обиходно-разговорного характера, относящийся к органи-

зации учебной деятельности; речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных предметов; 

тексты разных жанров. 

Восприятие речевого материала на уроках производится с голоса учителя и с электронного носи-

теля, как с опорой, так и без опоры на наглядность (видеофильмы, мультфильмы). На уроках дети обуча-

ются различению голосов (мужского, женского, детского), речи с различной интонацией, темпом, высотой. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных этапах обу-

чения это контрастные звучания (высокочастотные - низкочастотные); на последующих этапах обучения - 

близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, также как и речевых, производится по темам: 

«Звуки природы», «Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», 

«Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». «Животные Южных 

стран», «Бытовые шумы» и т. д. 

Музыкальный материал направлен на формирование музыкальной культуры как неотъемлемой ча-

сти духовной культуры школьников. В основе его лежит формирование интереса и любви к музыкальному 

искусству; воспитание художественного вкуса; развитие восприятия лучших образцов мировой музыкаль-

ной культуры прошлого и настоящего; накопление багажа музыкальных впечатлений; первоначальных 

знаний о музыке; опыта хорового исполнительства (во время речитативного пения и мелодического пения);   

формирование первичных знаний о композиторах, необходимых для ориентации в сложном мире музы-

кального искусства. 

Работая над развитием слухового восприятия у обучающихся на различном материале, учитель-

дефектолог слухового кабинета способствует формированию у них широкого круга представлений о мире 

звуков, навыков восприятия и воспроизведения устной речи, неречевых звучаний, музыки и формирует 

произносительную сторону устной речи. 

III. Общеобразовательные (предметные) уроки 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися пронизывает весь образовательный процесс ОУ. 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи обучающихся должно происхо-

дить постоянно, в процессе всего школьного обучения. 

Развитие слуховых и речевых возможностей обучающихся  

Каждый педагог ОУ должен: 

− знать слуховые и речевые возможности обучающихся (степень снижения слуха, состояние произноси-

тельной стороны речи, уровень восприятия речи на слух с кохлеарным имплантом, индивидуальным ап-

паратом и без аппарата); 

− правильно использовать звукоусиливающую аппаратуру (знать порядок включения и выключения ап-

паратуры, следить за расстоянием от микрофона до рта говорящего, чередовать работу со звукоусили-

вающей стационарной аппаратурой и индивидуальными слуховыми аппаратами, выдерживать длитель-

ность работы с ЗУА); 

−при подготовке к уроку планировать объем речевого материала, предъявляемого на слух; 

− на слух предъявлять знакомый материал (опрос домашнего задания, повторение, закрепление матери-

ала); 

− исправлять речевые и слуховые ошибки обучающихся на протяжении всего урока; 



 
− исправлять с опорой на слух ошибки в произношении звуков, поддающихся коррекции на слух; 

− формировать у обучающихся самоконтроль за речью; 

− развивать у обучающегося навык контроля за речью товарищей; 

− учить воспринимать незнакомый материал слухозрительно, на слух, по чтению с лица. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Формирование грамматического строя речи осуществляется на всех учебных предметах. 

При исправлении аграмматизмов в речи обучающихся необходимо использовать опору на словосочетание, 

при необходимости - наглядность, ситуацию, схему. 

Формировать у обучающихся умение правильно выражать в речи наиболее распространённые в 

языке смысловые отношения. Развивать практические речевые навыки построения предложений и пра-

вильного грамматического оформления речевых единиц. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

- формировать коммуникативные универсальные учебные действия; 

- на общеобразовательных уроках работать над формированием связной речи обучающихся; 

- проверять понимание значений слов, составляющих обязательный минимум, путем толкования, введе-

ния слова в словосочетание и предложение; 

- использовать наглядность, контекст, ситуацию для уточнения значений слов, неправильно понимаемых 

учащимися; 

- учить обучающихся работать с разными типами словаря  (толковый, орфографический, фразеоло-

гический и др.); 

- развивать умение слушать объяснение учителя и ответы других обучающихся. 

- формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы по тексту и теме урока; 

- обогащать словарный запас обучающихся за счет введения новых слов и проводить работу над уясне-

нием оттенков смыслового значения и способов употребления слов в речи; 

- учить свободно и осознанно пользоваться словом в речи; 

- развивать умение слушать объяснение учителя и ответы обучающихся; 

- формировать умение выделять основную мысль, отвечать на вопросы по тексту и теме 

урока; 

- учить начинать разговор, поддерживать и доводить до логического конца; 

- учить ведению диалога по определенным темам (сначала подготовленного диалога, а 

потом самостоятельного на заданную тему); 

- учить обучающихся делать отзывы о работе своих товарищей на уроке, о теме урока (сначала с 

использованием алгоритма рассуждения); 

- учить выражать мысли ясно, четко грамотно с точки зрения русского литературного 

языка; 

- использовать сменные речевые клише для обучения построению оценочных суждений, 

аргументации выводов, других сообщений (например: составить характеристику, портрет героя). 

- использовать сменные алгоритмы для правильного построения развернутого ответа на вопрос (например: 

дать характеристику сложного предложения); 

- учить обучающихся выступать с подготовленным сообщением и обсуждать его в вопросно-ответной 

форме (по мере овладения этой формой речевых высказываний доля самостоятельности и объем выступ-

ления обучающихся должны возрастать); 

- обучать делать самостоятельные выводы по теме урока, по обсуждаемым вопросам с помощью плана, 

наводящих вопросов, алгоритма и без них; 

- проводить словарные и терминологические диктанты с учетом слуховых возможностей обучающихся 

(на слух, слухозрительно); 

- использовать инновационные технологии (метод проектов, технологии развития критического мышле-

ния, игровые технологии и др.) 

При выставлении оценки учитывать правильность речевого оформления ответа: произносительные 

навыки; наличие связного высказывания; речевую активность обучающихся на уроке; культуру речевого 

общения. 

Материалы по формированию коммуникативных УУД своевременно оформлять на стенде в 

классе, обновлять по мере необходимости (речевые клише, алгоритмы ответов, материалы для самостоятель-

ной работы и др.). 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧИ ПЕДАГОГА 

Речь педагога должна быть выразительной, эмоционально окрашенной, соответствовать нормам 

литературного произношения. Учебный материал должен произноситься голосом нормальной высоты и 

силы. Учебный материал должен предъявляться в нормальном темпе (речь не должна быть скандирован-

ной, педагог не должен допускать утрированного произношения). 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ НАД РЕЧЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

- исправлять речевые, слуховые, произносительные ошибки на слух и слухо-зрительно; 



 
- следить за правильным речевым дыханием обучающихся, высотой и силой голоса, темпом речи; 

- работать над слитностью, выразительностью, интонационной окрашенностью речи, над выработкой 

правильного логического ударения; 

- внимание к речи обучающихся должно осуществляться на протяжении всего дня: на уроке; заня-

тиях в интернате; во внеклассное время. 

IV. МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Музыкально-ритмические занятия - важный специальный (коррекционный) курс в системе коррек-

ционно-развивающей работы со слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно имплантированными 

обучающимися. 

Музыкально- ритмические занятия направлены на всестороннее развитие, наиболее полноценную 

социальную адаптацию и интеграцию неслышащих обучающихся в обществе. 

На музыкально – ритмических занятиях осуществляется эстетическое воспитание обучающихся 

средствами музыки, коррекция и развитие их двигательной сферы, нарушенной слуховой функции, произ-

носительной стороны речи. Большое внимание уделяется приобщению детей к музыкальной культуре как 

части духовной культуры общества, их эмоциональному развитию, расширению кругозора, развитию во-

ображения, творчества. Это способствует более полноценному личностному развитию обучающихся, что 

имеет важное значение для их социальной адаптации и интеграции в обществе. 

В процессе проведения музыкально-ритмических занятий обучающиеся могут пользоваться инди-

видуальными слуховыми аппаратами в условиях индукционной петли или других видов беспроводной ап-

паратуры, например, применяющей радиопринцип. 

На занятиях у детей с нарушением слуха формируется и развивается восприятие музыки (ее 

характера и доступных средств музыкальной выразительности), они приобщаются к основам музыкальной 

культуры. 

Дети обучаются также музыкально – ритмическим движениям (правильному, выразительному и 

ритмичному исполнению основных, гимнастических и танцевальных движений, несложных их компози-

ций, музыкально – пластической импровизации), выразительной декламации и пения песен под музыку 

(при точной передаче во внятной, достаточно выразительной речи ритмической структуры мелодии, ха-

рактера звуковедения, динамических оттенков), игре на элементарных музыкальных инструментах в ан-

самбле. На занятиях ведется целенаправленная работа по автоматизации произносительных навыков обу-

чающихся (с использованием фонетической ритмики и музыки). 

Образовательно–коррекционная работа на музыкально-ритмических занятиях базируется на посто-

янном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и 

речь, музыка, движения и речь. 

Важное значение придается развитию эмоционально – образного восприятия музыки при целена-

правленном формировании ее сенсорной основы - восприятия на слух доступных средств музыкальной 

выразительности (звуковысотных, темпоритмических, динамических и тембровыхотношений) с исполь-

зованием специальных педагогических технологий, учитывающих особенности развития слухового вос-

приятия, общего и речевого развития слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

детей. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, приобщение к музыкальной культуре, форми-

рование знаний о музыкальном искусстве как части духовной культуры общества, имеет важное значение 

для более полноценного развития обучающихся, их социальной адаптации. 

Развитие у обучающихся с нарушением слуха возможностей восприятия музыки содействует рит-

мической организации их движений, создает определенный эмоциональный настрой, способствующий 

формированию выразительных и ритмичных движений под музыку. В свою очередь, движения оказывают 

положительное влияние на развитие восприятия музыки. Двигательное моделирование музыкальных 

структур является одним из основных приемов развития у обучающихся с нарушением слуха слухового 

восприятия музыки. 

Специальная (коррекционная) работа по развитию правильных, координированных, выразитель-

ных и ритмичных движений, чувства равновесия, формированием правильной осанки, умениями расслаб-

лять и напрягать мышцы положительно влияет на формирование у обучающихся произносительной сто-

роны речи, в том числе при использовании фонетической ритмики. Взаимодействие музыки и устной речи 

при декламации и пении песен, целенаправленное побуждение вслушиваться в мелодию, ее мелодическую, 

темпоритмическую организацию, динамические оттенки, имеет важное значение для формирования более 

естественного звучания голоса, его модуляций, развития ритмико-интонационной структуры речи, закреп-

ления навыков воспроизведения звукового состава речи. 

V. Социально-бытовая ориентировка (фронтальные занятия) 

Успешная личностная социализация слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантиро-

ванных обучающихся зависит от приближения к потребностям, своеобразия особенностей психического 

развития этих детей, обеспечивает осмысленность и успешность их учебной деятельности. На занятиях 

изучаются темы: «Личная гигиена», «Разнообразие продуктов питания», «Одежда и обувь», «Жилище», 

«Транспорт», «Общественная деятельность». Решаются следующие задачи обучения: 

 формирование мышления и речи на основе конкретных представлений о предметах в ходе экскурсий и 



 
наблюдений за окружающим миром с последующим моделированием соответствующих ситуаций в 

классе; 

 создание базы для формирования «житейских» понятий на пропедевтических занятиях; 

  формирование навыков учебной деятельности и элементарных научных понятий на уроке; 

  формирование активной гражданской позиции в жизни города. 

Социально-бытовая ориентировка является интегративной коррекционной областью наряду с 

предметно-практической деятельностью, обеспечивающей адекватность всего учебно- воспитательного 

процесса для слабослышащих. 

Занятия строятся с пошаговым расположением учебного материала и адаптивными видами помощи 

каждому ученику, хорошо воспринимаются обучающимися, что и обеспечивают успех учебно-воспита-

тельного процесса. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели; 

 умение в выборе средств общения, использовании речевых конструкций, форм, типичных для разго-

ворной речи; 

 владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых способах коммуника-

ции людей с нарушением слуха между собой; 

 приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание жизненных ситуаций, в кото-

рых звучит музыка, используются различные виды музыкально –исполнительской деятельности; 

 развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических чувств, эмоционального 

отношения к искусству, уважения к культурным традициям своего народа и других народов мира; 

 развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального искусства, желания посещать 

музеи, театры, и др., читать литературу об искусстве, включая произведения о музыке и музыкантах, 

доступные пониманию обучающихся; 

 развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой; 

 реализация творческих возможностей и способностей в различных видах музыкально – ритмической де-

ятельности; 

 готовность к активному участию в художественно –исполнительской деятельности, реализации сформи-

рованных умений, в том числе во внеурочное и внешкольное время, включая музыкально – исполнитель-

скую деятельность совместно со слышащими сверстниками; 

 продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе словесной речи при решении 

творческих задач; 

 развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в области ее восприятия и 

воспроизведения, активной устной коммуникации; 

 развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической коррекции, навыков их 

применения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 применение речевых средств при решении коммуникативных и познавательных задач в различных видах 

деятельности; 

 участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе сотрудничества, толерантности, 

взаимопонимания, готовность к распределению функций и ролей в процессе деятельности, ответствен-

ность за ее результаты; 

 готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, понимание их успешности при-

чин неуспешности, коррекции собственных действий; 

 готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, обобщению, классификации, в том 

числе, при прослушивании музыки, восприятии речи; 

 готовность к наблюдению и участию в различных видах учебной и внеурочной деятельности, в том числе 

музыкально – ритмической деятельности; 

 активная реализация сформированных умений и навыков в устной коммуникации во внеурочное и вне-

школьное время при общении с разными людьми, в том числе имеющими нарушения слуха и слыша-

щими взрослыми и сверстниками. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 развитие возможностей слухового и слухозрительного восприятия речи и навыков их использования в 

коммуникации; 

 формированию и коррекции произносительной стороны речи обучающегося, обучению навыкам само-

контроля произношения и их использованию в повседневной коммуникации; 

 формирование фонетически внятной, членораздельной, выразительной устной речи, соблюдение в речи 

словесного и логического ударений, правильной интонации, темпа и слитности, основных правил 

орфоэпии; 



 
 восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, словосочетаний и фраз обиходно-

разговорного характера, материала, относящегося к организации учебной деятельности, а также связан-

ного с изучением учебных предметов; 

 развитие интереса к музыкальному искусству, к различным видам или какому- нибудь одному музы-

кально–творческой деятельности; понимание места музыки в жизни общества; 

 развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и видеозаписи), 

умений в словесной форме определять ее характер, жанр, доступные средства музыкальной выразитель-

ности; понимание выразительной и изобразительной функций музыки; 

 знание имен известных композиторов и исполнителей, названий произведений, танцев, песен, музыкаль-

ных инструментов, оркестров и др. 

 эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку музыкально – пласти-

ческих и танцевальных композиций, овладение музыкально – пластической импровизацией; 

 эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и управле-

ние учителя при передаче в достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей) 

темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; 

 эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

 достаточно свободное слухозрительно восприятие отработанного речевого материала, его воспроизведе-

ние внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности; 

 участие в театрализованных формах музыкально – творческой деятельности - музыкальных играх, ин-

сценировании песен, музыкальных сказок при реализации сформированных умений и навыков в музы-

кально –ритмической и речевой деятельности; 

 готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и речевой деятельности при ре-

ализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга, в том числе сов-

местно со слышащими сверстниками. 

Основное содержание учебных предметов коррекционно- развивающей области 

1. РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ (ИНДИВИ-

ДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

Развитие речевого слуха. восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и 

без них речевого материала (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанного 

с учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов. 

Восприятие на слух с помощью индивидуальных аппаратов текстов (до 16—18 и более предложе-

ний). 

Проведение тренировки в восприятии на слух шепотной речи со слабослышащими детьми с I и II 

степенью тугоухости. 

Восприятие речевого материала на слух в разных условиях: 

- в условиях ситуации (в начале обучения подбирается тематически однородный материал, объяв-

ляется тема слуховых упражнений, заглавие текста, предъявляется картинка, иллюстрирующая текст, 

фразы или слова); 

- вне ситуации; 

- в изолированных от шума помещениях; 

- в условиях, близких к естественным. 

Способы предъявления речевого материала – с голоса учителя, с голоса учащегося, с электрон-

ного носителя. 

Восприятие неречевых звучаний и музыки. 

Развитие слухового восприятия учащихся проводится на речевом материале различной степени 

сложности с использованием разных видов речевой деятельности и с применением различных видов работ: 

ответы на вопросы; восприятие фразы и подбор нужной картинки; 

работа по картине; составление или выбор из фразы словосочетаний по схеме; повторение предло-

жения, подсчет количества слов; дополнение предложений; запоминание слов, повторение в той же после-

довательности; определение пропущенного слова; нахождение ошибки в предъявленной фразе; запомина-

ние первых букв в словах и составление из них нового слова; составление предложения с данными сло-

вами; различение в предложении слов с перемещающимся логическим ударением и воспроизведение их; 

различение разных предложений по интонации; составление плана рассказа; пересказ частей рассказа или 

всего рассказа, воспринятого на слух и др. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, 

выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно измене-

нию формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих товарищей, 

так и своем собственном и исправлять их. 

РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний 

и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, 



 
самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в про-

цессе чтения, при воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

ГОЛОС 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собственного голоса 

(по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с повествовательной и вопро-

сительной интонацией (сопряженно и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости 

соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной 

интонацией, в связи с логическим ударением (сопряженно и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и 

самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение 

подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). ЗВУКИ И ИХ СОЧЕТАНИЯ 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, 

о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ѐ), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после 

гласных (красная); позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ѐ 

после разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, 

день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное 

произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, 

б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несет, пюре) и 

т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, 

и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по арти-

куляции: 

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д (и их мягкие пары); 

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 1 

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твердых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

СЛОВО 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением звукового 

состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, соблюдением словесного 

ударения, изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с 

выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных 

(в одном слове и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных 

слова, ударного и безударного слога; определение места ударного слога. 

Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряженно и отраженно, по надстрочному знаку): безудар-

ный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удво-

енные согласные произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего 

и окончания –ого, -его – как каво, чево, - ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся 

(чу(в)ствуют, со)л)нце); 

соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному 

знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, 

под с существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся 

как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); 

предлог с существительным типа с братом, с дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед 

к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться 

произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); со-

блюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс 

(детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 



 
ФРАЗА Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа произно-

шения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации (со-

пряженно и отражѐнно). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интона-

ции при чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворе-

ния, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения 

к прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков умеренно бег-

лого темпа речи. 

Обучение произношению в первую очередь ведется на основе подражания речи педагога, воспри-

нимаемой на слухо-зрительной и слуховой основе. 

Работа над произношением проводится со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с инди-

видуальными слуховыми аппаратами. 

Обучение произношению проводится на речевом материале различной степени сложности с ис-

пользованием разных видов речевой деятельности и с применением различных видов работ: изолирован-

ное произнесение звука; повторение слогов, слов за учителем; чтение слогов, слов; вставка пропущенной 

буквы в слова, чтение слов; подбор слов на заданный звук; составление словосочетаний, предложений из 

слов; чтение стихов, текстов; отгадывание загадок, ребусов; называние картинок; ответы на вопросы по 

картинкам; дополнение словосочетаний и предложений по картинке; работа с подстановочными табли-

цами; составление рассказа по картинке (серии картин), по опорным словам и др. 

2. РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНОШЕНИЮ (ФРОНТАЛЬ-

НОЕ ЗАНЯТИЕ) 

Развитие слухового восприятия речи, восприятие неречевых звучаний, музыки, ритмико-интонаци-

онной структуры звучащей речи, различных шумов, формированию навыков практической ориентации в 

звучащем мире. 

Восприятие и различение на слух речевого материала обиходно-разговорного характера, относя-

щегося к организации учебной деятельности; речевого материала, связанного с изучением общеобразова-

тельных предметов; 

восприятие и различение на слух текстов разных жанров. Различение голосов (мужского, женского, 

детского), речи с различной интонацией, темпом, высотой. 

Неречевой материал содержит разные по звучанию акустические звуки: на начальных этапах обу-

чения это контрастные звучания (высокочастотные - низкочастотные); 

на последующих этапах обучения - близкие в частотном диапазоне. Подбор неречевых звучаний, 

также как и речевых, производится по темам: «Звуки природы», 

«Транспорт», «Дикие животные», «Домашние животные», «Музыкальные игрушки», 

«Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Насекомые», «Морские обитатели». 

«Животные Южных стран», «Бытовые шумы» и т. д. 

Восприятие и различение на слух музыки. Формирование первоначальных знаний о музыке; опыта 

хорового исполнительства (во время речитативного пения); формирование первичных знаний о компози-

торах. 

3. МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Слушание музыки. Восприятия музыки на основе сохранных анализаторов и развивающегося слу-

хового восприятия (т.е. на полисенсорной основе) с обязательным введением упражнений, проводимых 

только на слух при постоянном использовании средств электроакустической коррекции. 

Слушание музыки в исполнении учителя и аудиозапси, словесное определение жанра, характера 

музыки, использование доступных средств музыкальной выразительности. 

Музыкально – пластическое движение. Развитие двигательных навыков, формирование хорошей 

осанки. Эмоциональное, выразительное правильное и ритмичное выполнение под музыку основных дви-

жений (ходьба, бег, хлопки, прыжки и др.), танцевальных и гимнастических упражнений, исполнение эле-

ментов танца и пляски, несложных композиционных народных, бальных и современных танцев. Развитие 

музыкально – пластической импровизации. 

Декламация песен под музыку. Обучение декламации песен под музыку, совершенствование про-

износительных навыков, развитие проникновения в эмоциональное содержание песни, выразительное 

коллективное ее исполнение. Эмоциональная, выразительная и внятная декламация песен в ансамбле под 

музыкальноесопровождение и управление учителя. Точное воспроизведение ритмического рисунка мело-

дии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей ма-

нере исполнения (легко, более твердо и др.). Обучение пению. 

Обучение игре на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие восприятия музыки, умений исполнять на металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, 

румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и др. в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной 



 
пьесе или песне (ведущую партию исполняет учитель на фортепьяно или ученики на металлофоне, ксило-

фоне, пианоле и др). 

Инсценирование (драматизация). Участие в театрализованных формах музыкально–творческой де-

ятельности: музыкальные игры, инсценирование песен, игры– драматизации, инсценирование фрагментов 

музыкальных сказок. Выражение образного содержания музыкально – художественных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств, прежде всего, с помощью музыкально- пластиче-

ской и речевой деятельности. 

Восприятие и воспроизведение устной речи (автоматизация произносительных навыков с исполь-

зованием фонетической ритмики и музыки). Развитие слухозрительного и слухового восприятия речи, за-

крепление навыков внятного, выразительного, достаточно естественного ее воспроизведения при реализа-

ции произносительных возможностей. 

Развитие речевого дыхания, голоса, закрепление звукового состава речи, восприятие на слух и вос-

произведение элементов ритмико-интонационной структуры речи, воспроизведение слов и фраз, коротких 

диалогов преимущественно разговорного характера. 

Результаты коррекционно-развивающей работы 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ОБУЧЕНИЕ ПРОИЗНО-

ШЕНИЮ 

1) восприятие на слух с помощью индивидуальных слуховых аппаратов, или слухового аппарата 

и кохлеарного импланта, или двух имплантов неречевых и речевых звучаний, текстов, диалогической и 

монологической речи, речевого материала обиходно- разговорного характера, связанного с учебной дея-

тельностью. 

2) слухо-зрительное восприятие информации, говорить внятно, не нарушая звуковой состав слова 

и основные элементы ритмико-интонационной структуры речи; 

3) пользование голосом, речевым дыханием, воспроизведение звуков речи и их сочетаний, рас-

пределение дыхательных пауз с выделением синтагмы при чтении, пересказе; изменение силы голоса, не-

обходимого для выделения логического ударения. 

4) правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, дифференцированное произ-

ношение звуков в слогах и словах, дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуля-

ции, в ходе их усвоения. 

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1) эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку музыкально 

– пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально – пластической импровизацией; 

2) эмоциональная, выразительная декламация песен под музыку в ансамбле под аккомпанемент и 

управление учителя при передаче достаточно внятной речью (при реализации произносительных возмож-

ностей) темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; 

3) эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение на элементарных музыкальных ин-

струментах в ансамбле сопровождения к музыкальной пьесе или песне, исполняемой учителем; 

4) достаточно свободное слухозрительное восприятие отработанного речевого материала, его вос-

произведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя произносительные возможности; 

5) готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и речевой деятельности 

при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга, в том числе 

совместно со слышащими сверстниками. 

Формы коррекционно-развивающей работы во внеурочное время: 

1. Внеклассные занятия в группе продленного дня (самоподготовка, внеклассное чтение) 

2. Занятия изобразительной и театрализованно-игровой деятельностью 

3. Занятия по воспитанию культуры поведения и речевого общения 

4. Дидактические, сюжетно-ролевые игры 

5. Тематические прогулки, экскурсии, подвижные игры, спортивные соревнования, трудовые дела и 

др. 

6. Подготовка и проведение различных тематических праздников 

7. Подготовка обучающихся к участию и участие в межпредметных олимпиадах, в конкурсах, фести-

валях. соревнованиях различного уровня. 

Деятельность обучающихся во внеурочное время организуется и регулируется педагогом. Сочетание 

коллективных и индивидуальных форм деятельности – основное положение реализации коррекционной ра-

боты, повышающей эффективность социализации неслышащих школьников. 

В ходе коррекционной работы во внеурочное время у детей развиваются интересы, инициатива, фор-

мируются все структурные компоненты коллективной деятельности: мотивы, основополагающие цели, 

планирование действий, средства достижения результата, контроль и оценка выполнения деятельности. 

Педагог помогает овладевать рациональными приемами работы в разных условиях. 

Педагогические требования к коррекционной работе во внеурочной деятельности: 



 
- организация слухоречевой среды, активизация устноречевого общения детей, побуждение к внима-

тельному слушанию с использованием индивидуального аппарата и устных ответов на обращение; 

- постоянное использование восприятия речевого материала как с ЗУА, так и без аппаратуры. 

Коррекционная работа во внеурочное время предусматривает тесную взаимосвязь с уроками ли-

тературного чтения, развития речи, изобразительного искусства, окружающего мира, с индивидуальными 

занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи и др. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Семья является важнейшим фактором воспитания и социализации детей с нарушением слуха, так 

как организует жизнь и развитие ребенка от рождения. Саморазвитие ребенка проходит в тех условиях, 

которые обусловлены культурным уровнем семьи, социальным, экономическим положением, психологи-

ческой обстановкой, и, главное, подготовленностью родителей к воспитанию ребенка с нарушением слуха. 

Поэтому один из факторов успеха реабилитации и социализации неслышащего ребенка – коррекционная 

работа в семье, формирование у родителей знаний по коррекционному-развивающему воспитанию ре-

бенка. 

Коррекционно-развивающая работа в семье проводится по следующим направлениям: специ-

ально организованные занятия с ребенком по заданию педагога – чтение книг,  познава-

тельные игры, совместная изобразительная или практическая творческая деятельность; 

использование жизненных условий семьи для формирования умений самообслуживания, бытового труда 

в ежедневных делах, организация порядка жизни для активизации развития ребенка; организация рече-

вого общение, развитие разговорно-обиходной речи в условиях жизненной деятельности на основе уст-

ной речи с использованием индивидуального слухового аппарата. 

Повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в развитии ре-

бенка проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Мероприятия по работе с семьей. 

1. Родительские собрания 

- «Психология неслышащего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

- «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недо-

статочного физического и психического развития»; 

- «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

2. Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с нарушением 

слуха» 

3. Круглогодичный «Родительский семинар». 

Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического коллектива (ди-

ректором, заместителем директора по УВР, учителем-дефектологом, учителем, воспитателем ГПД, соци-

альным педагогом, педагогом-психологом, врачом по темам и проблемам воспитания и развития детей. 

4. Индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога, учителя- дефектолога. 

5. Тематическая круглогодичная выставка детских работ. 

7. Классный родительский уголок. 

8. Размещение информации на сайте. 

Система оценки достижений результатов коррекционной работы 

Результаты коррекционно-развивающей работы по развитию слухового и слухозрительного вос-

приятия устной речи, ее произносительной стороны анализируются в отчетах учителей индивидуальных 

занятий, которые составляются в конце каждой четверти. 

В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого ученика, в 

которой обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных и предметных результа-

тов. 

Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на школьном психолого-педагоги-

ческом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в школе 

(«Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» представлены обобщенные вы-

воды о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, раскрываются механизмы пато-

логических проявлений произносительной и лексико-грамматической сторон речи, приводятся примеры 

ответов учащегося в качестве иллюстраций к выводам, сделанным по результатам обследований учителем-

дефектологом. 

Кроме того, материалы «Слухоречевой карты» используются при составлении характеристик в 

учебные и медицинские учреждения города. 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ФРС и ПСУР 

Диагностика– это определение результативности обучения как в ходе самого процесса обучения, 

так и после его окончания. 

Диагностика включает: 

- ученик знает содержание того материала, который он воспринимает на слух; 



 
- ученик понимает его, т.к. он таким образом только и мог запомнить этот материал; 

- ученик применяет его, т.е. выполняет с ним различные действия (записывает, считает, решает, назы-

вает, показывает, играет, читает и т.д.); 

- ученик обобщает его, выражая в слове, в его воспроизведении, которому предшествует восприятие по 

определенным признакам (количеству слогов, ударному слогу, качеству гласного и др. признакам); 

- ученик оценивает, оценка выражается в словесном отчете по результату его деятельности: 

Я решил пример (нарисовал, дом прочитал предложение и т.д.). 

Виды контроля по ФРС и ПСУР: 

Предварительный - осуществляется при поступлении детей в ОУ или при переходе из одной школы в дру-

гую. Предварительный контроль позволяет определить индивидуальный образовательный маршрут каж-

дого ученика. Учитель –дефектолог обследует слух речью и др. методиками. Одновременно выясняет уро-

вень развития речи. 

Итоговый – проводится в конце года. Итоговому контролю предшествует периодический, который прово-

дится по прошествии двух четвертей. 

Содержание контрольных работ разрабатывается учителями-дефектологами и утверждаются на МО. Пе-

риодическая и итоговая диагностика осуществляется по одному и тому же материалу. В таком случае 

удобно сравнивать результаты обучения за год. 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии. Учитель оценивает работу ученика по следующим 

параметрам: 

- правильно воспринимает речь на слух, выполняет задания, отвечает на вопросы; 

- воспринимает речь на слух, при этом учитель может оказать такие виды помощи, как предложить послу-

шать 2-3 раза; правильно выполняет задания, отвечает на вопросы; 

- воспринимает речь на слух или слухо-зрительно с ошибками; учитель применяет такие виды помощи, 

как картинки, трафареты слов, фраз, таблички со шторками, и другие виды помощи; выполняет задания с 

ошибками; 

- воспринимает речь с трудом, слухо-зрительное восприятие не помогает; задания не выполняет. Состо-

яние произносительной стороны устной речи оценивается по следующим параметрам: Звуки: пропуск 

звука, замена звука, искажение звука, смешение звука. 

Фразовая речь: фразы или только слова, правильное построение фразы (согласование в роде, числе, 

падеже, употребление предлогов и т.д.). Связная речь ( рассказ о событии, составление рассказа по кар-

тинке и т.д. 

Запас слов. 

Голос (высота, тембр, сила) Внят-

ность речи. 

Орфоэпические правила. 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

1. Оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных меропри-

ятий учителей-дефектологов, учителей-предметников, педагога-психолога, медицинских работников ОУ 

и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое обес-

печивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое взаимодействие предпо-

лагает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, соци-

альной работы обеспечивает систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решает проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организован-

ного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

ОУ, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представите-

лям), а также ОУ в решении вопросов, связанных с адаптацией,     обучением,     воспитанием,     развитием,     

социализацией слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных детей. 

2. Социальное сетевое партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

ОУ с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и дру-

гими институтами общества). Социальное сетевое партнерство направлено: 

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения слабослышащих, поздно-

оглохших и кохлеарно имплантированных детей; 

— на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей слабослы-

шащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных детей; 



 
— на сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.6.Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в фор-

мах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП сла-

бослышащими, позднооглохшими и кохлеарно имплантированными обучающимися. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности как 

ОУ, так и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта; в период каникул для продолже-

ния внеурочной деятельности - возможности оздоровительных лагерей. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов отводимых на коррекционно-раз-

вивающую область), составляет не менее 1350 часов и не более 2380 часов. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в ОУ по типу школы полного дня. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в ОУ заключа-

ется в создании условий для полноценного пребывания в ней ребенка в течение дня, содержательном един-

стве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках АООП. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в ОУ предполагается, что в этой ра-

боте принимают участие все педагогические работники (учителя- предметники, учителя-дефектологи, со-

циальный педагог, педагог-психолог, воспитатели и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП. 

При взаимодействии ОУ с другими организациями создается общее программно-методическое 

пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые сориентированы на плани-

руемые результаты освоения. 

Цель организации внеурочной деятельности: 

обеспечение     соответствующей     возрасту     адаптации слабослышащего, поздно-

оглохшего и кохлеарно-имплантированного обучающегося в ОУ, создание благоприятных условий для его 

развития, учет его возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей. 

Задачи: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного  действия. 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка с нарушением слуха; 

 учитывать психофизические, возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Принципы реализации Программы внеурочной деятельности 

- учёт психофизических и возрастных особенностей развития слабослышащих, 

- позднооглохших и кохлеарно-имплантированных обучающихся; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию. 

Модель организации внеурочной деятельности 

В ОУ выбрана модель организации внеурочной деятельности «Школа полного 

дня». 

В ОУ обеспечиваются все условия для всестороннего развития личности и 

индивидуализации процесса обучения; развита внеурочная деятельность, организована система 

дополнительного образования, ведется работа по здоровьесбережению, при этом взаимосвязь ОУ с се-

мьей, внешкольными учреждениями, с социумом активно развивается. 

Режим школы полного дня оптимально подходит для создания среды, развивающей неслышащих 

школьников. Режим полного дня позволяет: 

- оптимизировать процесс развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования (в 

том числе работа на базе образовательного учреждения кружков жестового пения, декоративно-приклад-

ного искусства хореографического, спортивных секций); 

- снизить учебную нагрузку школьников за счет создания единого нелинейного расписания на первую и 

вторую половину дня; 

- объединить в единый функциональный комплекс образовательный и оздоровительный процесс; 

- чередовать виды деятельности и смена помещений (кабинеты, библиотека, игровая комната, спортивный 

зал, актовый зал, пространства для общения, для игр и спокойной работы); 



 
- обеспечить условия для ранней профилизации; 

- обеспечение 3-х разовым бесплатным горячим питания; 

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется во вторую половину дня по отдельному расписанию та-

ким образом, что промежуток между часами аудиторной и внеаудиторной деятельностью обучающихся 

составляет более 45 минут. 

Динамическая пауза (после 2, 5 уроков). 

Динамическая пауза включает в себя развивающие игры, спортивные игры, прогулки на све-

жем воздухе. 

Продолжительность внеурочной деятельности связана с рекомендациями СанПиН 2.4.2.3286-15. 

По окончании педагог, который проводит внеурочную деятельность, приводит  обучающихся в ГПД. 

Анализ результатов работы в режиме полного дня показал, что данная модель для        организации вне-

урочной деятельности обучающихся наиболее приемлема. Содержание внеурочной деятельности. 

На содержание Программы внеурочной деятельности повлияли следующие факторы: особенности 

и традиции ОУ, функционирование кружков и секций по интересам обучающихся (по результатам анкети-

рования обучающихся и родителей). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздорови-

тельное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учетом поже-

ланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в формах: индивиду-

альные и фронтальные занятия; экскурсии, кружки, 

«веселые старты», секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни 

Задачи: формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреп-

лению здоровья. 

Это направление осуществляется через работу спортивных секций как на базе ОУ так и в других 

учреждениях. 

Духовно-нравственное направление 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, позволяющего 

обучающемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной само-

достаточности 

Задачи: 

- приобретение школьником социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного социального действия. 

Осуществляется через реализацию программы «Я и моя малая Родина» (история, традиции). 

Общекультурное направление 

Цель: раскрытие творческих способностей обучающихся в области творчества, развитие умения 

видеть жизнь глазами творческого человека. 

Задачи: 

-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, формирование комму-

никативной и общекультурной компетенций; 

-овладение обучающимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения. 

Общекультурное направление осуществляться через кружок-студию жестового пения, изодея-

тельность, танцевально-хореографический. 

Социальное направление 

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в повседневной жизни. 

Задачи: 

-сформировать у обучающихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение корректиро-

вать своё общение в зависимости от ситуации и участников акта общения; 

-вооружить обучающихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения, а также 

норм культуры речи; 

-обучить основным правилам и приёмам эффективного поведения в различных ситуациях. Осуществля-

ется через курс по выбору «Этикет», подготовку и обучающихся и участие в межпредметных олим-

пиадах, фестивалях, конкурсах, социальных проектах, соревнованиях различного уровня. 

В ОУ созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнитель-

ного образования. Вся система работы призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внут-

ренним потребностям; 



 
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и раз-

вить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим актив-

ную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологи-

ческую культуру. 

Внеурочная деятельность реализуется через 

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса; 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с которыми сотрудничает 

ОУ; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога- психо-

лога, учителя-дефектолога) 

План внеурочной деятельности 

 

Направления разви-

тия личности 

Наименования программ Количество часов Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно - оздорови-

тельное 

«Разговор о правильном пита-

нии» 

1 1 1 1 4 

Духовно - нравствен-

ное 
«Уроки милосердия» 1 1 1  3 

«Азбука нравственности»    1 1 

«Мичуринсковедение» 1 1 1 1 4 

Социальное «Друзья дороги» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное «Я  - исследователь» 1 1 1 1 4 

«Эрудит» 1 1 1 1 4 

«Веселая грамматика» 1 1   2 

«Занимательная математика»   1 1 2 

Общекультурное  Изонить 1 1 1 1 4 

«Необычное рисование» 1 1 1 1 4 

 «Веселые нотки» 1 1 1 1 4 

Всего внеурочная нагрузка на учащегося 10 10 10 10 40 

Привлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей, социального педа-

гога, педагога-психолога, учителей-дефектологов расширяет возможности учебного плана (тренинги, соци-

альные акции, экскурсии, ежедневные прогулки и динамические паузы). 

Выявление потребностей родительской общественности и обучающихся 

Для выявления потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в конце учеб-

ного года проводится анкетирование (обучающиеся и родители (законные представители) выбирают из 

числа предложенных программ и высказывают собственные пожелания). 

Данные обрабатываются, моделируется учебный план. 

При проведении анкетирования следует учитывать, что без специально организованной просвети-

тельской работы около половины родителей не могут адекватно определить, какие программы необходимы 

их детям. 

 

 

 

 Полностью частично не 

удовлетворительно 

1. Оцените условия, созданные в ОУ для деятельности обучающихся 

Реализация возможностей ребенка, 

его интересов 

   

Комфортная, безопасная, 

миролюбивая обстановка 

   

Сотрудничество учителей и 

родителей 

   

Отношения между обучающимися в 

классе, ОУ 

   



 
2. Удовлетворены ли Вы уровнем подготовки, который дает ОУ 

Получении ЗУН, необходимых для даль-

нейшей работы 

   

Формирование умения учиться, т.е. само-

стоятельно и успешно решать 

проблемы 

   

3. Какие занятия кроме уроков, посещал Ваш ребенок в ОУ? 

Кружки, секции    

Факультативы    

Занятия с психологом    

Классные, внеклассные и вне-

школьные мероприятия 

   

4. Если Ваш ребенок посещал эти занятия, как Вы оцениваете уровень их проведения? 

Кружки, секции    

Факультативы    

Занятия с психологом    

Классные, внеклассные и вне-

школьные мероприятия 

   

Занятия внеурочной деятельности в системе воспитательной работы ОУ 

Система воспитательной работы ОУ  выстроена в соответствии со следующими направлениями: 

Гражданско-патриотическое 

- тематические классные часы, спецкурсы; 

- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

- посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, встречи с ветеранами войны итруда, 

солдатами и офицерами срочной службы; 

- конкурсы, викторины, по правовой и патриотической тематике; 

- праздники получения паспорта, дня Конституции; 

- интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематике; 

- походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и патриотической теме. 

Духовно-нравственное, эстетическое  

- тематические классные часы; 

- тренинги нравственного самосовершенствования; 

- театральные и кинопросмотры; 

- экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами страны, города; 

- дискуссии по нравственной тематике; 

- поисковая работа 

- изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер: золотое правило нрав-

ственности; 

- праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы 

Интеллектуальное, трудовое, экологическое 

творческие конкурсы: на лучшую стенгазету, оформление к праздникам и др.; 

- КВН 

- интеллектуальные викторины 

-экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок 

- часы общения и беседы о профессиях; 

- классные часы; 

- школа будущего профессионала «Профессии от А до Я» 

- беседы «Я и моя будущая профессия» 

- экскурсии на предприятия 

- часы общения «Учебные заведения, где обучаются глухие и слабослышащие». 

- исследования профессиональных приоритетов и профессиональной направленности учащихся в вы-

боре будущей профессии; 

- исследование влияния семьи, значимых людей и социальной ситуации на выбор будущей профессии 

Спортивно-оздоровительное  

- беседы, интерактивные игры, дискуссии, конференции по темам, связанным с физкультурой и спор-

том 

- спортивные конкурсы 

- динамические паузы, подвижные перемены 

- Дни здоровья 



 
- спортивно-исторические и географические викторины, посвященные спортивной тема-

тике 

- спортивные соревнования 

-походы  

Общение Формы работы 

- дискотеки к праздничным и памятным датам, к юбилеям школы; 

- концерты и конкурсы самодеятельного творчества и искусства; 

- чествование спортсменов школы, учащихся, активно принимающих участие в худо-

жественной самодеятельности; 

- сольные концерты учащихся, выставки работ, изготовленных собственными руками 

- конкурсы для выявления талантов. 

Планируемые результаты 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение результатов: 

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным    ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного    действия; 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности относятся: 

личностные результаты метапредметные 

готовность и способность обучающихся к результаты — освоенные обучающимися УУД 

саморазвитию, сформированность мотивации к (познавательные, регулятивные и 

учению и познанию, ценностно-смысловые коммуникативные) 

установки выпускников, отражающие их  

индивидуально-личностные позиции,  

социальные компетентности, личностные  

качества; сформированность основ российской,  

гражданской идентичности.  

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС в ОУ разработана система оценки, ориентированная на вы-

явление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки вы-

пускников на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности - ме-

тапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения АООП в качестве содержательной и критери-

альной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-дея-

тельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-по-

знавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и не 

персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

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

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику ин-

дивидуальных образовательных достижений; 

 использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, практические работы, творче-

ские работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Информационная поддержка занятости обучающихся во внеурочной деятельности 

Задачи Мероприятия 

Создать систему Размещение информации на сайте ОУ 

информирования обучающихся, Оформление информационного стенда 

родителей и педагогов о Родительские собрания 

возможности участия в  

мероприятиях различного  

уровня  

Создать систему 

информирования родителей. 

Размещение материалов на информационных стендах. Оформле-

ние расписания на сайте ОУ. 



 
Создать систему Размещение копий благодарностей и грамот на 

информирования обучающихся и информационных стендах    

взрослых о достижениях Оформление стенда «Наши достижения».    

обучающихся. Размещение на сайте ОУ.    

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий. 

Направления работы: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности. 

Контроль результативности и эффективности осуществляется путем проведения мониторинговых иссле-

дований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распро-

странения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и допол-

нительного образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность ком-

муникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, ре-

флексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной 

культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью ОУ. Основные 

направления и вопросы мониторинга: 

- Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

- Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовле-

творённости воспитательными мероприятиями; 

- Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе ОУ, так и вне 

ОУ; 

- Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

- Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

К концу обучения в ОУ у обучающихся должны быть сформированы следующие качества: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с 

ними; 

 использование эстетической, духовной, правовой культуры, экологической грамотности при анализе 

жизненной ситуации; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, 

коммуникативная); 

 желание и умение учиться, готовность к продолжению образованию, самооб-

разованию, трудоустройству; 

 инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

Выпускник знает и понимает обще-

ственную жизнь 

Выпускник 

общественную жизнь 

ценит Выпускник 

действует 

жизни 

 

в 

самостоятельно 

общественной 

Приобретение школьником Формирование позитивных Получение опыта 

социальных знаний (об отношений школьников к самостоятельного социального 

общественных нормах, об базовым ценностям общества действия. 

устройстве общества, о (человек, семья, Отечество,  



 
социально одобряемых и природа, мир,   знание,   труд,  

неодобряемых формах культура).  

поведения в обществе и т.п.),   

понимание социальной   

реальности и повседневной   

жизни.   

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свиде-

тельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Очень важным на наш взгляд, в процессе реализации модели внеурочной деятельности является получение 

обратной связи, т.е. проведение мониторинга. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

Цель диагностики — выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеуроч-

ной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников предусматривает: 

1. Личность самого воспитанника (Анкета «Я и мои интересы») 

2. Детский коллектив (Диагностическая методика «Какой у нас коллектив?» по А. Н. Лутошкину, Мето-

дика социометрии, направленная на изучение межличностных отношений в классе.); 

3. Профессиональная позиция педагога (Методика диагностики профессиональной позиции педагога как 

воспитателя). 

4. Удовлетворенность родителей организацией ВДУ. (Анкета для родителей) 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ №15 для детей с особыми образовательными потребностями является 

основным государственным документом, выступающим как основная часть адаптированной основной об-

щеобразовательной образовательной программы ОУ, как элемент федеральных государственных общеоб-

разовательных стандартов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана являются следую-

щие документы:   

 Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 27.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос-

новным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 10.07.2015 № 26 (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15). 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 Обучение слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных детей определено исходя 

из принципа дифференцированного обучения, в основу которого положены вторичные проявления, рас-

пространяющиеся на особенности речевого развития и познавательной деятельности. 

В ОУ для слабослышащих позднооглохших и кохлеарно имплантированных обучающихся функ-

ционируют два отделения: 

- 1-е отделение – для детей, владеющих самостоятельной речью при наличии небольшого аграматизма и 

недостатков произношения (определяется медико-педагогической комиссией) 

- 2- е отделение – для детей, которые имеют сочетание двух первичных нарушений: тугоухость и глубокое 

недоразвитие речи (также определяется медико-педагогической комиссией). 

В зависимости от возможностей каждого обучающегося, его способности усваивать программу, ка-

чества дошкольной подготовки предлагаются разные темпы получения образования, его объем (среднее 

общее, основное общее, начальное общее). Учебный план предполагает создание благоприятных условий 

для компенсации дефектов развития, вызванных нарушением слуха и его последствий, раскрытие и разви-

тие способностей обучающихся, обеспечение полноценности их жизни, социальной компетенции, реаби-

литации и адаптации в обществе. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 и на основании ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ варианты 

2.2., 2.3 предусматривает сроки обучения: 



 
Для слабослышащих и позднооглохших: 

- начальное общее образование - нормативный срок освоения – 4 года в 1-м отделении и 5 лет во  

2-м отделении; 

Учебный процесс осуществляется в пролонгированные сроки при одновременном сохранении 

коррекционной направленности педагогического процесса не только в обучении языку, но и другим дис-

циплинам, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфи-

ческие методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Учебный план содействует исполнению ФГОС. 

ОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Продолжительность учебного года – не менее 

34 учебных недель, в 1-х и  классах 33 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, 

число уроков в день в сентябре- октябре – 3, в последующие месяцы 4. Реализация «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в 1-ом классе обеспечивается организацией адаптационного 

периода. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения обучающихся, предла-

гается на четвертых уроках использовать не только классно-урочную, но и иные формы организации учеб-

ного процесса». В ноябре — декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; в январе — мае по 4 урока по 40 

минут каждый + 5 минут физкультурная пауза. 

Обучение в первом дополнительном - 1 классах проводится без балльного оценивания знаний. 

Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 45 минут. 

В (первом дополнительном) 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в 

третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во 2-4 (5) классах не менее 30 календар-

ных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждом уровне с уче-

том специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и связанных с ним особенностей пси-

хического развития обучающихся. 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно- развивающая об-

ласть», которая реализуется через содержание коррекционных курсов. 

Коррекционно-развивающая область представлена индивидуальными и групповыми занятиями по 

формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия), раз-

витием слухового восприятия и техника речи (фронтальные занятия), музыкально-ритмическими заняти-

ями, социально-бытовой ориентировкой, которые направлены на подготовку выпускника к самостоятель-

ной деятельности, формирование его уверенности в себе, социализацию и реабилитацию в обществе, в 

котором инвалиды по слуху имеют равные права и обязанности. 

Фронтальные занятия по развитию слухового восприятия и технике речи в слуховом кабинете про-

водятся в течение учебного дня. Индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произноси-

тельной стороны устной речи (ФРС) проводятся в течение учебного дня и во внеклассное время. Сроки 

посещения индивидуальных занятий согласуются с администрацией Учреждения, учителем класса и вос-

питателем. Расписание индивидуальных занятий составляется по скользящему графику: с одного и того 

же урока (занятия) приглашаются обучающиеся на индивидуальные занятия не чаще одного раза в месяц. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС), определяет об-

щий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя-

зательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Обязательная часть учебного плана составляет 80% и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений 

и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего об-

разования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса составляет 20% и 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для сла-

бослышащих и позднооглохших обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающе-

гося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-

щихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной ча-

сти; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, развитие речевого слуха, восприятия неречевых звучаний, 

формирование произносительной стороны устной речи, необходимую коррекцию недостатков в психическом 



 
и/или физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов (например: 

компьютерные технологии, деловое и творческое письмо, иностранный язык и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокуль-

турные (например: история и культура родного края и др.). 

В Учебный план начального общего образования включен учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) (всего 34 часа). Выбор модуля, изуча-

емого в рамках ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся согласно 

письменному заявлению родителей (законных представителей). На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов. 

Количество часов, отведенных на освоение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения детей с ОВЗ (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образо-

вательного процесса в ОУ. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздорови-

тельное и общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные практики. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Содержание этого направления представ-

лено специальными коррекционно- развивающими курсами (индивидуальными занятиями по формирова-

нию речевого слуха и произносительной стороны устной речи; фронтальными занятиями по развитию вос-

приятия слухового восприятия и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями). На этих курсах пре-

одолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, что обеспечивает успешность 

обучения учащихся по образовательным областям АООП НОО. 

Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение всего учебного дня и 

во внеурочное время. 

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, коррекции и компенсации нару-

шений психического и речевого развития обучающихся проводится на всех уроках и в сочетании со спе-

циальными индивидуальными коррекционно– развивающими занятиями. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. Продолжительность 

занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся первого дополнительного и 

1 классов продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна превышать в первом полугодии 

35 минут. 

Учебный план начального общего образования представлен предметными областями, включаю-

щими в себя учебные предметы в соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ (вариант 2.2.) Предметная 

область «Филология»    включает в себя предметы 

«Русский   язык»,   «Литературное   чтение»,   «Развитие   речи»,   предметная   область 

«Математика и информатика» - предмет «Математика», предметная область «Основы религиозных культур 

и светской этики» - предмет «Основы религиозных культур и светской этики», предметная область «Обще-

ствознание и естествознание (Окружающий мир)» - предметы «Окружающий мир (Человек, природа, об-

щество)», предметная область «Искусство» - учебные предметы «Изобразительное искусство», предмет-

ная область «Физическая культура» - предмет   «Физическая культура», предметная область 

«Технология» - предмет «Технология». 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса распределены на усиление учеб-

ных предметов обязательных предметных областей: русский язык 2 часа в первом классе и  по 1 часу со 2 

по 5 класс; 

развитие речи по 2 часа с 1 по 5 класс. 

Первоначальные представления о компьютерной грамотности обеспечиваются при изучении пред-

метной области «Математика и информатика». 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через модуль «Основы 

православной культуры». 

Обязательные занятия по выбору используются на усиление учебных предметов из обязательной ча-

сти, а также в целях развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

направлены на психофизическое оздоровление организма, развитие двигательной, функциональной актив-

ности неслышащих обучающихся, укреплению их здоровья и с учетом личных интересов и склонностей. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность включает в себя часы, предназначенные для реализации направлений 



 
внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, общекультурное и др.). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допусти-

мой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно- урочной, направлена на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования и позволяет обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к обу-

чению, оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, улучшить условия для развития каждого ре-

бенка. Внеурочная деятельность может быть организована по направлениям развития личности в таких 

формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, соревнования, факультативы и др. 

Недельный учебный план начального общего образования слабослы-

шащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.) 

I отделение 

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть      

Филология Русский язык (обучение гра-

моте, формирование грам-

матического строя речи, 

грамматика) 

4 3 3 3 13 

Литературное чтение - 4 4 3 11 

Развитие речи 2 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Ознакомление с окружающим 

миром 

2 1 - - 3 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 

- - 1 1 2 

ОРКСЭ Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 17 18 18 18 71 

Часть учебного плана, формируемая участниками об-

разовательного процесса (при 5-дневной неделе) 

-     

Русский язык 2 1 1 1 5 

Развитие речи 2 2 2 2 8 

Обязательные занятия по выбору  2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно- раз-

вивающую область) 
10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область: 

1. Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи (индивидуальные занятия)* 

2. Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

3. Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия) 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

- 

2 

 

2 

 

- 

2 

 

8 

 

 

2 

 

8 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 6 6 22 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования слабослышащих и позднооглох-

ших обучающихся (вариант 2.2) II отделение 



 
Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 д I II III IV V Всего 

Обязательная часть        

Филология Русский язык (обучение 

грамоте, формирование 

грамматического строя 

речи, 

грамматика) 

4 4 3 3 3 3 20 

Литературное чтение - - 4 4 4 3 15 

Развитие речи 2 2 1 1 1 1 8 

Предметно-практическое 

обучение 

1 - - - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

2 2 1 - - - 5 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 

- - - 1 1 1 3 

ОРКСЭ Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология (Труд) - 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого: 17 17 18 18 18 18 106 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса 

       

Русский язык 2 2 1 1 1 1 8 

Развитие речи 2 2 2 2 2 2 12 

Обязательные по выбору   2 2 2 2 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 23 23 23 23 134 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область:        

Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индиви-

дуальные занятия)* 

3 3 3 3 3 3  

Развитие слухового восприятия и техника речи 

(фронтальные занятия) 

1 1 1     

Музыкально-ритмические занятия (фронтальные 

занятия) 

2 2 2 2 2 2  

Другие направления внеурочной деятельности 4 4 4 5 5 5  

ВСЕГО 31 31 33 33 33 33 194 



 

 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

 

В ОУ созданы условия для реализации АООП, обеспечивающие возможность: 

- достижения      планируемых      результатов      освоения слабослышащими, поздно-

оглохшими и кохлеарно имплантированными обучающимися АООП начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей орга-

низаций дополнительного образования; 

- учета особых образовательных потребностей – общих для всех обучающихся с ОВЗ и специфических 

для слабослышащих; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со сверстниками, 

не имеющими ограничений здоровья; 

- участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся и обществен-

ности в разработке АООП, проектировании и развитии социальной среды внутри ОУ, а также в форми-

ровании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

-  поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и укрепле-

нии их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой деятельности ОУ и с учетом особенностей 

нашего региона – Смоленской области; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий; 

- обновления содержания АООП, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динами-

кой развития системы образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), а также особенностей нашего региона – Смоленской области; 

- эффективного управления организацией с использованием информационно- коммуникационных тех-

нологий, а также современных механизмов финансирования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необ-

ходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который соответ-

ствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профес-

сиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необ-

ходимости в процессе реализации АООП возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) 

ассистента (помощника). 

Организационно-педагогические условия 

Организация педагогического процесса и режим функционирования ОУ определяются требовани-

ями и нормами Санитарно-эпидемиологипческих правил и норм СанПиН 2.4.2.3286-15 

Социальное окружение 

ОУ расположено в жилом микрорайоне енска. Удобное расположение, комфортные условия обу-

чения, высокий уровень образования, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, яркие тради-

ции – все это сделало ОУ востребованным обучающимися и их родителями. 

В микрорайоне имеется ряд учреждений, осуществляющих дополнительное образование населе-

ния, с которыми ОУ тесно сотрудничает. 

В ОУ за многие годы сложилась целостная система организации образовательного процесса, в ко-

торой выделяется ряд преимуществ, способствующих эффективному ее функционированию: 

 100% укомплектованность высокопрофессиональными и квалифицированными педаго-

гическими кадрами; 

 качественное образование и комфортные условия обучения; 

 сбалансированный режим работы учреждения; 

 многовариативность реализуемых образовательных программ; 

 разнообразие используемых учителями ОУ современных педагогических технологий; 

 широкое применение ИКТ, возможность пользования образовательным ресурсами Интернета в учеб-

ных кабинетах, библиотеке; 

 возможность для всех обучающихся ОУ проявить индивидуальные творческие способности, углубить 

знания по выбранной учебной дисциплине через организацию качественного бесплатного дополни-

тельного образования; 

 наличие в ОУ спортивного зала, актового зала; 

 использование педагогами ОУ современного учебного оборудования (персональные компьютеры, ин-

терактивная доска, мультимедийные проекторы, множительная техника, аудио- видео аппаратура); 



 
 отлаженная система профилактики правонарушений; 

 в ОУ действует социально-психологическая служба. 

 имеется оборудованный медицинский кабинет 

Кадровые условия. 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП слабослышащих и позднооглохших обу-

чающихся, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по со-

ответствующей должности. 

Учитель начальных классов имеет высшее профессиональное педагогическое образование, прошед-

шие курсы повышения квалификации по программе «особенности организации учебно- воспитательного 

процесса детей с ОВЗ» 

Учитель музыкально-ритмических занятий имеет высшее профессиональное педагогическое обра-

зование, аналогичное учителю начальных классов и среднее профессиональное музыкальное образование, 

позволяющее формировать у обучающихся различные виды музыкально – ритмической деятельности. 

Учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образова-

ния, наряду с высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимае-

мой должности направлению подготовки (профилю, квалификации) должны иметь удостоверение о повы-

шении квалификации в области дефектологии. 

Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП, имеют высшее педагогическое или 

среднее педагогическое профессиональное образование, удостоверение о повышении квалификации в об-

ласти дефектологии. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся принимают участие 

медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

ОУ обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных об-

разовательных технологий обучения и воспитания. 

Финансовые условия реализации АООП НОО. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС к условиям реализации и структуре 

АООП; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками обра-

зовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивиду-

альных особенностей развития обучающихся; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП, а также механизм 

их формирования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии: 

- со специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- техническими); 

- с расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

- с расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, вклю-

чающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телеком-

муникационной сети 

- «Интернет»; 

- с расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педа-

гогических работников по профилю их деятельности; 

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том числе с кругло-

суточным пребыванием обучающихся в ОУ. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- технических усло-

вий, определенных для каждого варианта АООП. 

Финансирование государственной  услуги  рассчитывается  с учетом государ-

ственного задания на календарный  год, в соответствии с кадровыми и     материально-техническими

  условиями реализации АООП слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Согласно утвержденных нормативов ОУ составляет план финансово-хозяйственной деятельности, 

в котором финансовое обеспечение распределяется по статьям расходов (оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников, коммунальные услуги, содержание недвижимого имущества, экс-

плуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности, на проведение текущего 

ремонта, содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами 

и нормами; прочие нормативные затраты. 

Материально-технические условия реализации АООП 

Материально-техническое обеспечение школьного образования слабослышащих, позднооглохших 

и кохлеарно имплантированных обучающихся отвечает их особым образовательным потребностям. 

В структуре материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса отражена 



 
специфика к: 

• организации пространства, в котором обучается обучающийся; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа слабослышащего, позднооглохшего и кохлеарно 

имплантированного ребенка к образованию; 

• использованию специальных сурдотехнических и ассистивных средств, включая требования к 

звукоусиливающей аппаратуре коллективного и индивидуального пользования; 

• техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудниче-

ства с родителями (законными представителями) обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим мате-

риалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха. 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на обучающихся, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью дифференциации и индивидуализа-

ции процесса образования детей с нарушением слуха. 

В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

В ОУ созданы условия для функционирования современной информационно- образовательной 

среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, со-

вокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих техни-

ческих средств обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него ре-

зультатов освоения АООП. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучаю-

щихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения АООП; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образо-

вательным ресурсам в сети; 

• взаимодействие ОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с дру-

гими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

ОУ применяет электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования (статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149- ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

При реализации общеобразовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ОУ созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекомму-

никационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обуча-

ющимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Для всех участников образовательного процесса имеется возможность обратиться к информацион-

ным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронную биб-

лиотеку, порталы и сайты, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. 

Материально-технические условия реализации АООП соответствуют санитарно- гигиеническим 



 
нормам образовательного процесса (выполняются требования к водоснабжению, канализации, освеще-

нию, воздушно- тепловому режиму и т. д.). 

Учебный комплекс располагается в благоустроенном приспособленном здании. 

В ОУ оборудованы группы для дошкольников, спортзал, актовый зал, библиотека, пищеблок, сто-

ловая,  медицинский блок (медкабинет, процедурная), кабинет психолога, социального педагога, комната 

релаксации и сенсорики. 

Занятия физкультурой и спортом проводятся в спортивном зале. 

Материально-техническая база реализации АООП соответствует действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников, предъявляемым к:территории ОУ (площадь, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйствен-

ной деятельности и их оборудование); 

• зданию (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной деятельности и отдыха. 

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читатель-

ских мест, медиатеки); 

• актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально- ритмических занятий, лечебной физ-

культуры; 

• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, 

кабинетам для индивидуальных занятий, кабинету педагога- психолога и др. специалистов, 

• помещениям для медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, носители цифровой информации). 

ОУ самостоятельно, за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном по-

рядке дополнительных финансовых средств, обеспечивает оснащение образовательного процесса. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебно-методической, спра-

вочно- информационной и художественной литературы; 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; - наблюдений (вклю-

чая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и анализа дан-

ных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инстру-

ментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов; 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде ОУ; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

В ОУ имеется в наличии текстовая информация, представленная в виде печатных таблиц на стендах 

или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозна-

чающей названия приборов, кабинетов и учебных классов. 

В ОУ оборудованы специальные малокомплектные классы. Наполняемость класса не превышает 

6 обучающихся. 

В ОУ имеется и широко используется современная электроакустическая, в том числе звукоусили-



 
вающая аппаратура, а также аппаратура, позволяющая лучше видеть происходящее на расстоянии (про-

ецирование на большой экран). 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребенок пользуется слуховыми аппаратами с 

учетом медицинских рекомендаций. 

Организация временного режима обучения. 

Временной режим образования слабослышащих и кохлеарно имплантированных обучающихся 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нор-

мативами (ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», СанПиН, приказами Министерства образова-

ния и др.), а также локальными актами ОУ. 

Обучение слабослышащих и кохлеарно имплантированных обучающихся организуется в одну 

смену. 

Продолжительность урока: 1 и 1 дополнительный классы – 35 мин.; 2-12 классы – 

40 мин. 

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые физкультурные ми-

нутки направлены на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме 

того включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и активизации зрительной 

системы). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе освоения АООП реа-

лизуется в урочное и внеурочное время и осуществляется. 

В режиме ОУ предусмотрено проведение прогулки (1час) на свежем воздухе, во второй половине 

дня. 

Во второй половине дня согласно режима ОУ проводятся занятия в рамках дополнительного обра-

зования. 

Организации рабочего места. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер 

парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддер-

живать правильную позу. 

Учителя-предметники имеют возможность проводить уроки в соответствии с современными тре-

бованиями информатизации, используя видео- и аудио технику, интерактивную доску, мультимедиа про-

екторы. 

Парты учеников с нарушением слуха расположены полукругом, так, чтобы сидящий за ней ребенок 

мог видеть лицо учителя и лица одноклассников, имел возможность воспринимать информацию слухозри-

тельно и на слух, видеть фон за педагогом. 

Технические средства обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

 звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального пользования; 

 индивидуальные слуховые аппараты различных моделей; 

 кохлеарные импланты; 

 аппараты по верботональному методу СУВАГ ИТ 2 и ССД 1; 

- специальные компьютерные обучающие программы («Видимая речь», «Мир за твоим окном», «Тек-

стовый редактор» и др.). 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактиче-

ским материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. 

Освоение АООП осуществляется как по специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактиче-

ским материалам, так по учебникам, рабочим тетрадям общеобразовательных школ. 

ОУ полностью обеспечена учебниками и учебниками с электронными приложениями, являющи-

мися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по учебным предметам 

АООП. 

При реализации программы коррекционно-развивающей области используются специальные учеб-

ники по развитию слухового восприятия и обучению произношению и др. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной ли-

тературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиогра-

фические и периодические издания, сопровождающие реализацию АООП. 

При реализации АООП для слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образо-

вательные технологии, электронное обучение. 

ОУ обеспечена: 

 средствами пожаротушения; 

 системой оповещения о пожаре АСПС; 

 телефон прямой связи с МЧС 



 

 кнопкой тревожной сигнализации; 

 видеобнаблюдением 

 телефонами; 

 пищеблок укомплектован технологическим оборудованием; 

 оборудованы места для сбора и временного хранения отходов. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

В ОУ функционирует библиотека с читальным залом, выходом в Интернет, копировально-мно-

жительной техникой. 

Все учащиеся обеспечены бесплатными учебниками, соответствующими Феде-

ральному перечню учебников. 

Библиотечным фондом и информационной базой достаточно активно пользуются как обучающиеся, так и 

работники ОУ. 
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1.1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для сла-

бовидящих обучающихся (вариант 4.1) разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования для слабовидящих обучающихся. 

Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание условий выполне-

ния требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования сла-

бовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, опре-

деленными Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (да-

лее – ФГОС НОО), с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей слабови-

дящих обучающихся решения следующих основных задач: 

- формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 

интеллектуального развития, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

- обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными по-

требностями; 

- развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникально-

сти и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей сенсорно- перцептивного, комму-

никативного, двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием патогенного факто-

ра, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими обучающимися; 

- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния особен-

ностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и 

поддержание физического и психического здоровья слабовидящего обучающегося, профилактику (при необ-

ходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 

- выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одарённых детей, че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и про-

ектно-исследовательской деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельност-

ного типа, определяющих пути и способы достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребно-

стей; 

- предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта самостоятельной и 

активной деятельности в процессе реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятель-

ности; 

- включения   слабовидящих   обучающихся   в   процессы    познания    и    пре- образования вне-

школьной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слабовидящих обучающихся предпола-

гает учет неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе индивидуальных), типоло-

гических особенностей обучения. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом специфики развития личности слабо-

видящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности слабовидя-

щих обучающихся младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им дея-

тельности (учебно-познавательной, предметно-практической коммуникативной, двигательной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является организация учеб-

но-познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими 

содержанием образования. 
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Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, воз-

можность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятель-

ности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

УУД. 

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих (вариант 4.1)обучающихся положены сле-

дующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образо-

вания, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер об-

разования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям раз-

вития 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 на развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования слабовидя-

щих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образо-

вания положено не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельно-

сти и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоя-

тельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью соответ-

ствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имею-

щих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллекти-

ва учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

-удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; 

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-развитие зрительного восприятия; 

-обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных навыков ориентировки в микропро-

странстве; 

-овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; 

-формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), 

пространственных представлений; 

-развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

-формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехниче-

ских и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их исполь-

зование; 

-использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, доступности 

учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; 

-соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

-соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение свето-

вого потока и другое); 

-рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 

-использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 



5 
 

-использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым образова-

тельным потребностям слабовидящих; 

-использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехни-

ческих и технических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучаю-

щихся; 

-соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

-необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых   работ адаптации (в соот-

ветствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увели-

чения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоро-

вья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

-помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, однокласс-

никами и другими обучающимися, родителями; 

-работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддер-

жанию эмоционально комфортной обстановки; 

-создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного 

отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; 

-развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых си-

туациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых 

средств общения. 

В структуру АООП НОО включена Программа коррекционной работы, направленная на осуществле-

ние индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим обучающим-

ся с учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей по-

знавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы вслед-

ствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше ви-

дящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено 

нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обу-

чающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, изменениям 

в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-

пространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, раз-

личающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и 

характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в 

пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным 

снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или 

наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная кон-

трастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно 

осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно за-

трудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает 

возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприя-

тия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. 

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом 

зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных усло-

виях состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в 

учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор. 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных зри-

тельных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должна параллельно обу-

чаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место 

искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в пространстве, для 

большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обу-

чающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в 
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сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чув-

ствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных (органиче-

ских и функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, ослож-

няется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и ориентировоч-

ную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует 

строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидя-

щих обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на луч-

ше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения 

позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для построения 

полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучаю-

щихся испытывает определенные трудности, как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 

учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, 

также часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение 

центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих 

обучающихся. 

Косоглазие и сопровождающая его амблиопия проявляются в нарушении бинокулярного видения, в 

основе которого лежит поражение различных отделов зрительного анализатора и его сенсорно-двигательных 

связей. Косоглазие не только приводит к расстройству бинокулярного видения, но и препятствует его форми-

рованию. 

Большое значение имеет ранняя оптическая коррекция дефекта рефракции как реального средства для про-

филактики содружественного косоглазия, так как увеличение остроты зрения глаза за счет очков обеспечивает 

согласованное действие обоих глаз. При разной остроте зрения отсутствует слияние двух изображений в одно. 

Термин «косоглазие» объединяет различные по происхождению и локализации поражения зрительной и гла-

зодвигательной систем, вызывающее периодическое или постоянное отклонение (девиацию) глазного яблока. 

Острота зрения отклоненного глаза понижается, развивается амблиопия этого глаза. Функции зрения выпол-

няет один глаз. 

Термином «амблиопия» обозначают такие формы понижения зрения, которые не имеют видимой анатомиче-

ской или рефракционной основы. Наиболее частой причиной амблиопии у детей бывает косоглазие или стра-

бизм - не параллельность оптических осей глаза, при этом к 85-90 % случаев косоглазия наблюдается разная 

степень снижения зрения, т.е. появление амблиопии. 

В зависимости от степени понижения остроты зрения различают амблиопию слабой (острота зрения 0,8 - 0,4), 

средней (острота зрения 0,3 - 0,2), высокой (острота зрения 0,1-0,05) и очень высокой (острота зрения 0,04 и 

ниже) степени. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и 

точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей 

в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в простран-

стве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как различных 

клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-

зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), ка-

таракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 

различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет 

учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обу-

чающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло наруше-

ние (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) 

зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, но и на разви-

тие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих сла-

бовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание слабо-

видящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обуслов-

ливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсатор-

ных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; замед-

ленное формирование предметно-практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, что 

обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координа-

ции движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями зри-

тельного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, 

многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными 

навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-
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пространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только 

снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зри-

тельного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития 

(нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, 

рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что 

проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления зритель-

ного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, констант-

ность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отобра-

жаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств 

внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процес-

се микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в формировании 

представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов; в 

возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении ди-

намики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержа-

нием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозна-

чающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных впечатле-

ний, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми 

(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 

(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что затруд-

няет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно- перцептивной, которая в 

условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, ав-

томатизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно 

ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (само-

контроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», развитие само-

отношения). У них могут формироваться следующие негативные качества личности: недостаточная самостоя-

тельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболевания-

ми) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную 

активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образова-

тельные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с дру-

гой, характерные только для слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучени-

ками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютер-

ных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограниче-

ний по возможностям здоровья; 

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение зрительного 

восприятия и всех анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 
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-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и 

расширение понятий; 

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики 

нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации; 

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; 

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза 

(основного и дополнительного), возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных 

и физических нагрузок; 

-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, 

клинической картины зрительного нарушения; 

-учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения; 

-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклоне-

ний в развитии слабовидящего; 

-активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных 

функций; 

-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и  макропростран-

стве; 

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей актив-

ности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных забо-

леваниях, повышение двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образователь-

ном процессе; 

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) 

образований. 

1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (личностным, мета-

предметным, предметным) полностью соответствуют требованиям к результатам, представленным в ФГОС 

НОО. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей об-

разования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявле-

ние всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки ре-

зультатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; являются содержательной и критериальной основой для разработ-

ки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учеб-

ным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности макси-

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями 

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В си-

стеме планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения. 
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития слабовидящих обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения слабовидящими обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 

опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем об-

разования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, меж-

дисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данно-

го предмета, его вкладе в развитие личности слабовидящих обучающихся. Планируемые результаты пред-

ставлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в раз-

витие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как фор-

мирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных по-

знавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной програм-

мы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускни-

ков. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, ха-

рактеризующем исполнительскую компетентность слабовидящих обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправлен-

ной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осу-

ществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорно-

го материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помо-

щью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помо-

щью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уро-

вень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Планируемые результаты,   описывающие   указанную   группу целей,   приводятся   в   блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета 

и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, мо-

гут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и спо-

собностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повы-

шенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового кон-

троля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность слабовидящимобучающимся продемон-

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достиже-

ний) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организа-

ции образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 

требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области УМК «Школа России» и внеурочную деятельность. Реали-

зация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается единством структуры учебников по всем 

классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учеб-

ной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контек-

сте усвоения разных предметных дисциплин. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универ-

сальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержа-

тельные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самокон-

троль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оце-

нок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей дея-

тельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художе-

ственной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции слабовидящего обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
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успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в пове-

дении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу че-

ловеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в по-

ступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные  учебные действия.  Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соот-

ветствия результатов требованиям данной задачи; 

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

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета харак-

тера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершен-

ного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, соб-

ственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Вы-

пускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использовани-

ем учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять   запись   (фиксацию)   выборочной   информации   об    окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схе-

мы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или клас-

са единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
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• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Вы-

пускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различ-

ных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпа-

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуника-

тивных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные  результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего

 образования слабовидящие выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
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научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовле-

творения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элемен-

тарными навыками чтения информации, представленной в наглядно- символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нуж-

ной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смо-

гут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с инфор-

мацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Вы-

пускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять      содержащиеся      в      тексте       основные       события       и устанавливать их после-

довательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; вы-

делять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диа-

граммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, струк-

туру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Вы-

пускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напря-

мую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстра-

тивного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

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

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречи-

вую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные  ре-

зультаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных тех-

нологий или размещаться в Интернете. 

Слабовидящие обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- коммуникаци-

онных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают воз-

можности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной дея-

тельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; со-

здавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практиче-

ских ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специ-

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Вы-

пускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эрго-

номичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие фи-

зические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:   ввод   текста,   запись   звука, изображения, циф-

ровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видео-

камеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на род-

ном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод от-

дельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографиро-

вания, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фото-

изображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматиче-

ский орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
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следовать основным правилам оформления текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, кон-

тролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информа-

ционных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Ин-

тернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять 

их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности слайдов с исполь-

зованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выби-

рать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Вы-

пускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго-

ритмы) в несколько действий, строить программы  для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и де-

ятельности группы, 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне началь-

ного общего образования 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка слабовидящие обучающиеся при получении начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление нацио-

нальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для уче-

ников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения слабовидящие обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письмен-

ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научат-

ся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального об-

щего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказы-

ваний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и пози-
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ции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изу-

ченного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познако-

мится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, про-

стое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и позна-

вательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших адаптированную основную общеобразова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учеб-

ной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне об-

разования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, пар-

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

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания по-

следовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных сло-

варях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

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

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоя-

тельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оцени-

вать правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

• с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменя-

ется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предло-

женному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существи-

тельными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаго-

лах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»   

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописа-

ния; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять  орфографические и пунктуацион-

ные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографи-

ческих и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых     и  неязыковых          средств          устного          

общения    на  уроке,   в  школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуа-

ций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, по-

вествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями 

и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями об-

щения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное  чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опы-

та, связанного с художественной литературой. У слабовидящих обучающихся будет формироваться потреб-

ность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с ин-

тересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и обще-

человеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Слабовидящие младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера-

туру, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочи-

танное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность восприни-

мать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникатив-

ными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, 

научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому 

изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и по-

знавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными прие-

мами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила рече-

вого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с неболь-

шими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источ-

ник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной инфор-

мации; 

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осозна-

вать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламиро-

вать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
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• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в вооб-

ражении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оцени-

вать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), задан-

ную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и дру-

гой справочной литературы; 

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой 

форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (кон-

кретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по со-

держанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (моти-

вы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, яв-

лениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; со-

ставлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря-

мую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 

на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обос-

новывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать сужде-

ние; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать соб-

ственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и под-

тверждать его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искус-

ства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе для планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
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 Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности  художественных произведений (на примерах ху-

дожественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художе-

ственного вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературовед-

ческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе-

ственной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

             Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

             Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) про-

изведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснения-

ми; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоя-

тельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Иностранный язык (английский, французский)  

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у слабови-

дящих обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию 

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у слабовидящих обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностран-

ном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том чис-

ле с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценно-

стей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад 

в формирование активной жизненной позиции слабовидящих обучающихся. Знакомство на уроках иностран-

ного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у слабовидящих 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 
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расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, со-

блюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем 

уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих не-

которые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила про-

изношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном язы-

ковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообще-

ния). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупе-

чатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
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• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произно-

шения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на уровне начального образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные сло-

ва). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определен-

ным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30)     числительные;     наиболее     упо-

требительные     предлоги     для     выражения     временны́х     и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики слабовидящие обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, про-

цессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и ма-

тематической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
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научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чи-

сел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный ком-

понент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт 

решения текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной матема-

тической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, срав-

нивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины  

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и со-

ставлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основ-

ные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, ми-

нута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сан-

тиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки ре-

зультата действия и  др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения за-

дачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью; 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 
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многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоуголь-

ник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, 

составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диа-

грамм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

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

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).



25 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам миро-

вых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероиспове-

дания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нор-

мах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствова-

нию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исла-

ме, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государ-

ственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать со-

гласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной тради-

ции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религи-

озный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отноше-

ние к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

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

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулиро-

вать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, обще-

ственными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь 

и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в 

России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слу-

шать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулиро-

вать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественны-

ми явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь 

и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования 

в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слу-

шать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулиро-

вать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, обществен-

ными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь 

и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в 

России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слу-

шать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулиро-

вать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественны-

ми явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мо-

раль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и кален-

дари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иуда-

изма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, россий-

ского общества, в истории России; 

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулиро-

вать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, обществен-

ными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (от-

ношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения де-

тей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни лю-

дей, общества; 

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

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

этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулиро-

вать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (граждан-

ской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, обще-

ственными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» слабовидящие обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и 

национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию россий-

ской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; озна-
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комятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

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

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что 

станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на мно-

гообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в элек-

тронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологиче-

ской грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, вы-

делять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабора-

торное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

• и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контро-

лируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, созда-

ния собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и жи-

вотных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходи-

мой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объек-

тов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой приро-

де; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использо-

вать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лаборато-

рий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнер-

гии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно со-

блюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримеча-

тельности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкрет-

ную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных уст-

ных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспекти-

вы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной дея-

тельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в кол-

лективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распреде-

лении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у слабо-

видящих обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного ис-

кусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- творческие способно-

сти, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмо-

ционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение 

к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре 

и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в ис-

кусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художествен-

но-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм куль-

турно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духов-

ных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ори-

ентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре-

лигий; 
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-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, ответственности за общее благополучие. 

Слабовидящие обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в раз-

личных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, ху-

дожественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для вы-

полнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуж-

дении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого че-

ловека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художе-

ственно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российско-

го и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, по-

казывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и вы-

разительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и  т.  

д.), в природе, на улице, в быту; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художе-

ственно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного за-

мысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ челове-

ка: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешне-

го облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живо-

писи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изде-

лий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных ху-
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дожественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художествен-

но-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различ-

ные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искус-

ства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельно-

сти; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (пере-

давать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — 

в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в раз-

ных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучаю-

щимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности слабовидящих обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музы-

кально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у слабовидящих обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкаль-

но-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чув-

ства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда-

нии театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструмен-

тальных 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 творче-

ском потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У слабовидящих обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудни-

чать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы-

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпа-

немента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы слабовидящие обучающиеся должны научиться в дальнейшем при-

менять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности слабовидящих обу-

чающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Осво-

ение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музы-

кально- театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкаль-

ной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового ор-

кестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хо-

ров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их ис-

полнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

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

классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их 

образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыха-

ние. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от 

образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; 

использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

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

Технология 

В результате изучения курса «Технология» слабовидящие обучающиеся на уровне начального об-

щего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного че-

ловека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах ма-

териальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в це-

лях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 

учитывать при создании предметов материальной культуры; 
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- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и раз-

вития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие ос-

нов творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного вообра-

жения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также 

элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределе-

ние общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследовательскими 

и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования пред-

стоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осу-

ществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, 

их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информа-

ции, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 

школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать до-

ступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответ-

ственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах 

и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особен-

ности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удоб-

ство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в прак-

тической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную кар-

ту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементар-

ную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социаль-

ные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхожде-

нии, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для из-

делий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной за-

дачей; 
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• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные техно-

логические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообра-

зовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять размет-

ку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения дета-

лей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображени-

ями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или 

передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основ-

ными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объ-

ектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спо-

собами ее получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения слабовидящие обучающиеся на уровне начального общего образования начнут по-

нимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на све-

жем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполне-

ние учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества 

(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, 

направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом возду-

хе). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и коррек-

тировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии 

с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игро-

ками; 

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические 

наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре (по желанию) с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результа-

тов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовлен-

ности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физиче-

ских качеств; 

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки 

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• выполнять акробатические упражнения ( стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическая скамейка); 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

В требования к планируемым результатам освоения АООП НОО включаются требования к результа-

там освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступают: 

• овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

• овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся противопо-

казаний и ограничений; 

• повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: совершенствование 

навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в макропростран-

стве; умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической кор-

рекции и тифлотехнические средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и навы-

ки в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и 

учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за по-

мощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания; 

• развитие межличностной системы координат «слабовидящий -нормально видящий»: развитие навыков 

сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; 

овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению 

контактов со сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все 
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анализаторы; развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной от-

зывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

• повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта 

познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, со-

циальных представлений; расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к по-

строению целостной и дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользовать-

ся оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной 

жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение самостоятельности в учебной 

деятельности и повседневной жизни; 

• повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценностей 

и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение представ-

лений о различных представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, са-

мочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание 

эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, 

нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы проявляются в 

следующих достижениях: 

• использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно- 

познавательном процессе и повседневной жизни; 

• сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными навыками ори-

ентировки в макропространстве; 

• имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), пространствен-

ные, социальные представления; 

• проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

• имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и тех-

нических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; 

• проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях); 

• умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; спосо-

бен к проявлению социальной активности; 

• способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; спосо-

бен проявлять настойчивость в достижении цели; 

• способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

• знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни имеющиеся противопо-

казания и ограничения. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими обуча-

ющимися АООП НОО. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образо-

вательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижений слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения АО-

ОП НОО (вариант 4.1) призвана решать следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих 

обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и про-

граммы коррекционной работы, формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоив-

ших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих обучающихся. 

Результаты достижений слабовидящих обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО (кроме программы коррек-

ционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего об-
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разования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно- познавательных задач на основе: 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО ОВЗ (вариант 4.1.) является до-

стижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образова-

ния. 

В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты предполагают выделение: 

-базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня сложности проверяют сформированность 

знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного про-

должения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с та-

кого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми 

учащимися и 

-повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания повышенного уровня сложно-

сти проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в кото-

рых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора из-

вестных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен скон-

струировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, 

или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на после-

дующих ступенях обучения. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных об-

разовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования; 

-результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступе-

ни общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего образо-

вания. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся ценностные ори-

ентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся будет 

осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личност-

ных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве со-

держательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно- деятель-

ностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- практических и учебно-

познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсо-

нифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

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

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивиду-

альных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и ме-

тодов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплекс-

ный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого- педагогической диагностики развития 

личности; 

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, 

используемых в образовательном учреждении); 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действи-

ях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовно-нравственной культуры); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при со-

гласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на выпускниках началь-

ной школы. 

Внутренняя оценка. 

• Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интерпретации результа-

тов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог отслеживает, как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных 

действий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

• Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и дей-

ствиях людей является также накопительной. 

• Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную под-

готовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при со-

гласии родителей) по вопросам: сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знамена-

тельных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, 

уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 

судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, ува-

жать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приоб-

ретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию 

своих способностей; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к решению мо-

ральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовы-

вать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответ-
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ствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различ-

ных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя от-

ветственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательно-

го процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образова-

ния строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера; 

• проектная деятельность; 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результа-

тов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе; 

• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в хо-

де текущего и промежуточного оценивания. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапред-

метных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике, литературному чте-

нию, окружающему миру – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Система оценки в условиях личностно-ориентированного образования направлена, прежде всего, на 

раскрытие личностных качеств каждого ребёнка. Первые классы – безотметочное обучение. Текущий кон-

троль. Поощрение действий ученика. Обучение ученика критериям оценивания собственной работы. Исполь-

зование взаимопроверки и самопроверки. Тематический, промежуточный и итоговый контроль. Оценивание 

не учебной деятельности, а учебных результатов. Проверка не только качества усвоения учебного материала, 

но и умения применять знания. Промежуточный контроль освоения образовательных программ осуществляет-

ся через: 

• контрольные работы, 

• самостоятельные и проверочные работы, 

• учебные тесты, устные ответы на уроках, собеседования и т.д. 

Промежуточный контроль подразумевает обязательность проверки и оценки овладения учеником теми 

знаниями и умениями, на которые можно опереться при организации последующего обучения, его дальней-

шей дифференциации и специализации. Данные об успешности (или не успешности) овладения этими знания-

ми и умениями позволят усилить обратную связь, способствовуют их своевременной коррекции. С целью 

определения уровня освоения образовательной программы начального обучения, учащиеся 4-х классов пишут 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. Кроме того, на начальной ступени образова-

ния практикуются следующие формы оценивания и контроля учебных и внеучебных достижений учащихся: 

• творческие работы; 

• участие в проектах, предметных декадах, олимпиадах; 

• смотры, конкурсы, концерты; 

• участие в различных общешкольных мероприятиях и т.д. 
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Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего об-

разования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых работ – 

по русскому языку, математике. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплекс-

ные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окру-

жающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как без-

условный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (ба-

зового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

- текущую успеваемость обучающихся; 

- динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, олимпиадах; 

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; нали-

чие положительной динамики развития обучающегося в интегративных показателях 

Формами представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, системати-

зации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных ин-

теллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требо-

ваниям к результатам освоения АООП ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной рабо-

ты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения слабовидящими обучаю-

щимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и соци-

ального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими обучаю-

щимися программы коррекционной работы выступает наличие положительной динамики развития обуча-

ющихся в интегративных показателях. 

К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 

-сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учеб-

но-познавательном процессе и повседневной жизни; 

-сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентироваться в макропро-

странстве; -сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обоб-

щенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях окружающей жизни; 

-проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

-наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, оптических и тех-

нических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного ис-

пользования; 

-проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых вопросах); 
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-сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

-способность к проявлению социальной активности; 

-способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

-готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы не выносят-

ся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы слабовидящими обуча-

ющимися может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, посредством использования 

метода экспертных оценок. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, ин-

формативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения слабовидящими программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимо-

сти) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения слабовидящими обу-

чающимися программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных по-

требностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный уровень разви-

тия интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у сла-

бовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 

учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

слабовидящего на начальной ступени образования. При использовании данной формы мониторинга можно ис-

пользовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успеш-

ности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положитель-

ной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой кор-

рекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для опре-

деления дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений слабови-

дящего обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разра-

батывает МБОУ СОШ №15 с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их ин-

дивидуальных особых образовательных потребностей с учетом материалов диагностики ФГОС НОО. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррек-

ционной работы (отсутствие положительной динамики по двум и более интегративным показателям) обучаю-

щегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное пси-

холого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы кор-

рекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие по-

ложительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (от-

сутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 

не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его аккредита-

ции, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципально-

го); 

-условий реализации АООП НОО; 

-особенностей контингента обучающихся. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

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 адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию систем-

но-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом 

и средством обеспечения условий для формирования у слабовидящих обучающихся умения учиться, разви-

тия способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человекаобъ-

ективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него зада-

чи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эф-

фективно 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 слабови-

дящими обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 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 воз-

расте; 

- 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; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- граммы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от началь-

ного к основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях обра-

зования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошел 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 определенных решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудни-

честву учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержа-

ния и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом и общими представлениями о современном выпускнике начальной школы; 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Тре-

бованиях 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; уваже-

ния 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 по-

мощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собствен-
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ное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

     развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремле-

ния следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружаю-

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

• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечествен-

ной и мировой художественной культурой; 

    развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и твор-

чества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контро-

лю, оценке); 

    развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

• формирование готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

• формирование критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

• формирование целеустремленности 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 избиратель-

ность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени начального общего обра-

зования. 

Ценность мира: 

-как общего дома для всех жителей Земли; 

-как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, положи-

тельные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к 

среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её со-

вершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные тради-

ции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и мило-

сердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к 

постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к 

нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание 

условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, 

законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осо-

знанном желании служить Отечеству. 

Портрет выпускника начальной школы: 

-любознательный, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться; 

-любящий родной край и свою страну; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-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. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познаватель-
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ного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность самораз-

вития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального  общего 

образования 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение эффективно-

сти образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основ-

ные 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 за-

ключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совмест-

но-разделенной (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. способ-

ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения ново-

го социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечива-

ется тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возмож-

ность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых иоперациональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение слабовидящими обучающи-

мися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учеб-

ную 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 ценностно-смысловых оснований личност-

ного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение     возможностей     слабовидящего обучающегося самостоятельно осу-

ществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непре-

рывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компе-

тентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапред-

метный 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 ее специаль-

но-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям обще-

го образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморе-

гуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить по-

ступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нрав-

ственный 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 ее 

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 уче-

ние? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из соци-
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альных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

слабовидящимобучающимся 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 еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его  временны́х характери-

стик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхож-

дения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающим-

ся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание слабовидящимиобучающимися того, что им уже усвоено и что ему еще 

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 мо-

тивационного 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 не-

обходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второсте-

пенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официально-делового 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 (пространственно-графическая или знаково-символическая 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 недо-

стающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поис-

кового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослы-

ми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участ-

ников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных спосо-

бов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — 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 грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Про-

цесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответству-

ющий «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 дей-

ствий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка ре-

гулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого фор-

мируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. само-

оценка и Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуатив-

но-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регу-

ляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в про-

грамме развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нрав-

ственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуни-

кативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, ко-

операции и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично при-

водит 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 слабовидящего обучающегося. 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России» 
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Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 кла

сс 

1.Воспринимать объеди-

няющую роль  России 

как государства, терри-

тории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2.Проявлять уважение к 

своей семье, ценить вза-

имопомощь и  взаимо-

поддержку членов семьи 

и друзей. 

3.Принимать новый ста-

тус «ученик», внутрен-

нюю позицию школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

4.Внимательно отно-

ситься  к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей; нравственному со-

держанию поступков. 

5.Выполнять правила 

личной гигиены, без-

опасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6.Внимательно отно-

ситься к красоте окру-

жающего мира произве-

дениям  искусства 

7.Адекватно восприни-

мать оценку учителя. 

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличения 

своей работы с задан-

ным эталоном. 

3. Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления в свою рабо-

ту, если она расходится 

с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем опреде-

лять последователь-

ность изучения матери-

ала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

5. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности,

 в жизненных ситу-

ациях под руководством 

учителя. 

6. Использовать в сво-

ей деятельности про-

стейшие приборы:

 линейку, треуголь-

ник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (систе-

ма обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для выполне-

ния учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника 

(под руководством учи-

теля). 

3. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

5.Группировать, класси-

фицировать предметы, 

объекты на основе су-

щественных признаков, 

по заданным критериям. 

7. 6.Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему. 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благода-

рить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопро-

сы, уточнять непонят-

ное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при  выпол-

нении заданий в паре: 

устанавливать и соблю-

дать очерёдность дей-

ствий, коррект-

но сообщать товарищу 

об ошибках. 

4. Участвовать в коллек-

тивном 

обсуждении учеб-

ной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для  реализа-

ции проектной деятель-

ности. 

6. Слушать и понимать 

речь других. 

2 класс 
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1. Воспринимать Рос-

сию как многонацио-

нальное государство, 

русский язык как сред-

ство общения. Прини-

мать необходимость изу-

чения русского языка 

гражданами России лю-

бой национальности. 

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям свое-

го народа, к своей малой 

родине, це-

нить взаимопомощь 

 и взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оцен-

ке собственных поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблю-

дать правила экологиче-

ской безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься  к 

собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собствен-

ные ошибки. Сопостав-

лять собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

1.Самостоятельно орга-

низовывать свое рабо-

чее место. 

2.Следовать режиму ор-

ганизации учебной и 

внеучебной деятельно-

сти. 

3.Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя. 

4.Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеуроч-

ной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Следовать при вы-

полнении зада-

ний инструкциям учи-

теля и алгоритмам, 

Описывающем стан-

дартные учебные 

действия. 

6.Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7.Корректировать вы-

полнение задания. 

8.Оценивать выполне-

ние своего задания по 

следующим парамет-

рам: легко или трудно 

выполнять, в чём слож-

ность выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (систе-

ма обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Определять, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

Информацию для вы-

полнения задания. 

3. Самостоя-

тельно осуществлять 

поиск необходимой ин-

формации для выполне-

ния учебных заданий в 

справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных 

в учебниках. 

4. Ориентироваться в 

рисунках, схе-

мах, таблицах, пред-

ставленных в учебниках. 

5. Подробно и кратко 

пересказывать 

Прочитанное или про-

слушанное, 

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержани-

ем. 

6. Сравнивать и 

группировать предме-

ты, объекты по не-

скольким основаниям; 

находить закономерно-

сти, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному прави-

лу. 

7. Наблюдать и са-

мостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

1. Соблюдать    в 

повседневной  жиз-

ни нормы речевого эти-

кета и правила устного 

общения. 2.Читать 

вслух и про себя тексты 

учебников, художе-

ственных и научно-

популярных книг, по-

нимать прочитанное; 

понимать тему выска-

зывания (текста) по со-

держанию, по заго-

ловку. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций. 

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, зада-

вать вопросы, высказы-

вать свою точку зрения. 

5. Выслушивать парт-

нера, договариваться

 и приходить к обще-

му решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 
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1. Воспринимать исто-

рико- географический об-

раз России (террито-

рия, границы, географи-

ческие особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государствен-

ная символика, праздни-

ки, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре свое-

го народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи- 

тельную мотивацию и 

познавательный интерес 

к учению, активность 

при изучении ново-

го материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных поступ-

ков и поступков других 

людей. Находить об-

щие нравственные кате-

гории в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основ-

ные правила бережно-

го отношения к природе, 

правила здорового обра-

за жизни на основе зна-

ний об организме чело-

века. 

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искус-

ства, наблюдениями 

 за природой. 

7. Сопоставлять са-

мо- оценку собствен-

ной деятельности с оцен-

кой ее товарищами, учи-

телем. 

1. Самостоя-

тельно организовывать

 свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения за-

даний. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и са-

мостоятельно, 

соотносить свои дей-

ствия с поставленной 

целью. 

4. Составлять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеуроч-

ной деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных за-

дач. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку работ. 

7. 7.Оценивать правиль-

ность выполненного за-

дания на основе сравне-

ния с предыдущими за-

даниями или на основе 

различных образцов и 

критериев. 

8. Корректиро-

вать выполнение зада-

ния в соответствии с 

планом, условиями вы-

полнения, результатом 

действий на определен-

ном этапе. 

9. Осуществлять вы-

бор под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, приборов. 

10. Оцени-

вать собственную 

успешность в выполне-

ния заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изуче-

нии данного разде-

ла; определять круг сво-

его незнания, осуществ-

лять выбор заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоя-

тельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди слова-

рей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельно-

сти. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах 

 (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, мо-

дель и др.) 

Использовать 

преобразование словес-

ной информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том чис-

ле с помощью ИКТ. 

5. Анализиро-

вать, сравнивать, груп-

пировать, устанавливать 

причинно- следственные 

связи (на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении  учеб-

ных заданий, предла-

гать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать вы-

бор наиболее эффектив-

ного способа действия 

1. Соблюдать  в 

повседневной  жиз-

ни нормы речевого эти-

кета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное, задавать вопро-

сы, уточняя непонятое. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций. 

4. Участвовать в диало-

ге; 

слушать и понимать 

других, точно реагиро-

вать на реплики, выска-

зывать свою точку зре-

ния, понимать необхо-

димость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мне-

нию, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в рабо-

те группы (в том числе 

в ходе проект-

ной деятельности), 

распределять  ро-

ли, договариваться друг 

с другом, учиты-

вая конечную цель. 

Осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в 

группе. 

4 класс 
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1. Проявлять чувство 

 сопричастности с жизнью 

своего народа и Роди-

ны, осознавать свою 

гражданскую и 

национальную принад-

лежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру

 народов, населяю-

щих Россию. 

4. Определять личност-

ный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанны-

ми 

моральными нормами и 

этическими требова- ни-

ями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства дру-

гих людей и сопережи-

1. Самостоя-

тельно формулировать 

задание: определять его 

цель, планировать 

 свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать ре-

зультаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы  действий, 

корректировать рабо-

ту по ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литерату-

ру, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль результатов. 

4. Оценивать результа-

ты 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения  данно-

го раздела; определять 

круг своего незна-

ния, осуществлять  вы-

бор заданий, основыва-

ясь на своё целеполага-

ние. 

2. Самостоя-

тельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из различ-

ных источников (сло-

вари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть 

1. Владеть   диалого-

вой формой речи. 

2.Читать вслух   и   

про себя тексты учеб-

ников, других художе-

ственных и научно-

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в  устной и 

письменной речи   с   

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Формулиро-

вать собственное мне-

ние и позицию; за-

давать вопросы, уточ-

няя непонятое в 

высказывании собесед-

ника; отстаивать 
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вать им, выражать свое 

отношение в конкрет-

ных поступках. 

6. Ответственно отно- 

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться к 

сохранению жи-

вой природы. 

7. Проявлять эстети- 

ческое чувство на осно-

ве знакомства с 

художественной куль- 

турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании при-

чин успешно-

сти/неуспешности   в 

учебе 

собственной 

деятельности, объяс-

нять по каким критери-

ям проводилась оцен-

ка. 

5.Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

5. Ставить цель соб-

ственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удер-

живать ее. 

6. Планировать 

собственную внеучеб-

ную деятельность (в 

рамках проектной дея-

тельности) с опорой на 

учебники и рабочие 

тетради. 

7. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с познан-

ными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

8. Планиро-

вать собственную 

деятельность, связан-

ную с бытовыми жиз-

ненными ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход продук-

тов, затраты и др. 

Интернет). 

4. Анализиро-

вать, сравнивать, груп-

пировать различны 

объекты, 

явления, фак-

ты; устанавливать 

закономерности и ис-

пользовать их при вы-

полнении заданий, 

 устанавливать причин-

но- следственные свя-

зи, строить ло-

гические рассуждения, 

проводить аналогии, ис-

пользовать обобщенные 

способы и осваивать но-

вые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-

тывать информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообще-

ний. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

свою точку зрения, со-

блюдая прави-

ла речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помо-

щью фактов и допол-

нител ьных сведений. 

5. Критично относить-

ся к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной пози-

ции. 

Учитывать раз-

ные мнения и стре-

миться к координации 

различных позиций 

при работе в паре. До-

говариваться и прихо-

дить к общему реше-

нию. 

6. Участвовать в рабо-

те группы: распреде-

лять обязанности, пла-

нировать свою часть 

работы; задавать во-

просы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть обязанно-

стей, учитывая общий 

план действий и ко-

нечную цель; 

осуществлять само-, 

взаимоконтроль и вза-

имопомощь. 

7. Адекватно исполь- 

зовать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных задач 

Формирование универсальных учебных действий средствами используемого УМК 

«Школа России» 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образова-

тельной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапред-

метной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельно-

сти обучающихся. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области УМК «Школа России» и внеурочную деятельность. Реали-

зация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается единством структуры учебников по всем 

классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учеб-

ной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в кон-

тексте усвоения разных предметных дисциплин. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое зна-

чение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и зна-

ково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо-

логического 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 организа-
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ции учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универ-

сальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы 

«Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с тек-

стом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знако-

во-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава сло-

ва путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в граммати-

ческой 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 универсаль-

ных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом раз-

вития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важней-

шей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное зна-

чение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отобража-

емой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личност-

ных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граж-

дан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесе-

ния 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 учетом целей коммуникации, особен-

ностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» 

обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических струк-

тур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и пере-

живания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, от-

крытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение про-

гнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочине-

ние оригинального текста на основе плана). 

«Математика», «Информатика» 

При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обу-

чающихся 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 резуль-

тата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практи-

чески всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает си-

стему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся це-

лостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обще-

ством, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности лично-

сти. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской рос-

сийской 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 зару-

бежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоя-

щее, 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 элементар-

ных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обу-

чающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

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 объ-

ектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном матери-

але природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регуля-

тивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучеб-

ных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в про-

дуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 
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особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выпол-

няемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соот-

ветствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищни-

цы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, спо-

собствуют 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 музы-

кальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирова-

ние ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии 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 собствен-

ной музыкально-прикладной 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 цен-

ностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творче-

ском потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У слабовидящих обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудни-

чать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музы-

кально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего  музици-

рования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; освоение способов решения проблем творче-

ского и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

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

культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информацион-

ном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации 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, ана-

лиза, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стиле-

вого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информацион-

ном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анали-

зировать 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 родовидо-

вым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-

сения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жан-

ров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования раз-

личных 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 действи-

тельности (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 учеб-

ного 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 обу-

словлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универ-

сальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосред-

ственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач 

на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориенти-

ровочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной де-

ятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 

возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение техноло-

гии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предмет-
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но-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного вооб-

ражения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и про-

цесса 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 различ-

ных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструк-

тивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на ос-

нове эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопре-

делению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в ми-

ре информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого че-

ловека, 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 ответствен-

ность; 

• 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 оцени-

вать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудниче-

ству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути 

ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы в 

интересах достижения общего результата). 

Особенности, основные направления и планируемые  результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапред-

метных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным 

инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазви-

тия, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно- исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у учени-

ка умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием уме-

ний и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы по-

лучает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной 

деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит зада-

чи, ищет средства для решения поставленных задач. 
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Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие 

у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно- следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей ма-

тематического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в группо-

вой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследо-

вательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обо-

гащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обуча-

ющихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует диффе-

ренцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий 

и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанав-

ливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой содержательной и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слы-

шать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; прояв-

лять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; крити-

чески и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убежде-

ния; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их послед-

ствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся 

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 способо «открытия» новых 

знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою карти-

ну мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требова-

ниями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и примене-

ние новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся 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 универсаль-

ных учебных действий в начальном образовании и 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 информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) яв-

ляются 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 информацион-
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но-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и 

обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учеб-

ные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информа-

ции в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предме-

там (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формиро-

вания универсальных учебных действий. 

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

- критическое отношение к информации и избирательность ее 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: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

- создание цифрового 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, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий вре-

мени 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 ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирова-

ния ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом 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 также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного  к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образователь-

ной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках адапти-

рованной основной общеобразовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающи-

мися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период 

перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, 

что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и пси-

хологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития 
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ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обес-

печивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; 

усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умствен-

ная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформи-

рованность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социаль-

ном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникнове-

ния этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей по-

ступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием 

учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произ-

вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержа-

ния. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учите-

лем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пере-

живаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком соци-

альных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению являет-

ся сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость по-

знания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую со-

циальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприя-

тия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познаватель-

ную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание при-

чинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон ре-

чи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении рече-

вой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознан-

ностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцеп-

тивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и пла-

номерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможно-

сти соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образова-

ния должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки слабовидящих обучающихся к пе-

реходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных трудно-

стей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, воз-

растание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (пред-

метная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформирован-

ности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и зада-

ны в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного обра-

зования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе за-

вершения дошкольного образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универ-

сальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников обра-

зовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащих-

ся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной дея-

тельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся 

может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально- технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены сле-

дующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные опера-

ции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подме-

няет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для уста-

новления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоен-

ному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 

самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудниче-

стве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на ос-

нове развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 

оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 

отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучаю-

щегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки, отслеживание динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть скор-

ректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и ха-

рактеристиками текущей ситуации. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- обра-

зовательной области 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематиче-

ское обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу форми-

рования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на во-

прос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных дей-

ствий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность 
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к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обу-

чающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, кото-

рые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объ-

единить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализа-

ции «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности 

и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельно-

сти школьников. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое примене-

ние знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект пример-

ных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленно-

сти образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окру-

жающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развива-

ющей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диа-

лог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осо-

знавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с постав-

ленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе обу-

чения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к ре-

зультатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. Про-

граммы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования 

с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении

 начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в соответствую-

щих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Основное содержание  учебных предметов 

Предметные области учебного плана и основные задачи реализации учебных областей АООП (вариант 

4.1) соответствуют ФГОС НОО. В рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ (вариант 4.1.) выделяются до-

полнительные задачи реализации содержания предметных областей (выделенные курсивом). 

Русский язык (предметная область Филология) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. По-

нимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умения-

ми начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными мо-

нологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
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Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материа-

ла. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ана-

лиз и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овла-

дение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержа-

ния прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных тек-

стов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжет-

ных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими зву-

ками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударе-

ния. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозна-

чения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, 

е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материа-

ле небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свобо-

ды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосо-

четаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; перенос слов послогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослу-

шивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, ма-

териалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и без-

ударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непар-

ных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твер-

дый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых тре-

бует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового слова-

ря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюде-

ние за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представле-

ние о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Раз-

личение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысло-

вых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных место-

имений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отве-

чающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование па-

дежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Раз-

личение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмо-

циональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второ-

степенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в сло-

восочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с сою-

зами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных спосо-

бов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического слова-

ря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, 
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ин); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания 

(запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит  общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргумен-

тация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (привет-

ствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским язы-

ком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использо-

ванием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последователь-

ность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения по-

дробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, со-

чинения-рассуждения. 

Литературное чтение (предметная область Филология)  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекват-

ное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произ-

ведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению це-

лыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увели-

чение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, переда-

ча их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описа-

ния, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать вы-
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ступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллю-

стративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художествен-

ная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Ви-

ды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нрав-

ственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учи-

теля), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каж-

дой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопостав-

ление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного тек-

ста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно- следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями нацио-

нального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправ-

ленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объ-

ема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение ос-

новной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом спе-

цифики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-
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вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выра-

зительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказы-

вания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, ко-

роткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, харак-

теров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравне-

ние) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной 

(с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия млад-

ших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств вы-

разительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, ис-

кусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; от-

ношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: по-

вествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, по-

словицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и вырази-

тельных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами ра-

боты с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, после-

довательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Дополнительные задачи реализации содержания (предметная область Филология): Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письмен-

ной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности. Преодоление вербализма и формализма речи. Развитие зрительного восприятия, овладение навы-

ком безнаклонного письма. 

Иностранный язык (английский язык, французский)  

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зару-

бежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на 
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уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерье-

ра. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведе-

ния детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В 

русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом мате-

риале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые сло-

ва, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Ан-

глийский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосоче-

таний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглуше-

ния звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенно-

сти повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Ин-

тонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тема-

тики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речево-

го этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, 

-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утверди-

тельной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем вре-

мени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные пред-
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ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма 

глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), суще-

ствительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существи-

тельных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указа-

тельные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, 

very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, 

песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие   школьники   овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и 

экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, ис-

пользуя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. По-

этому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Математика и информатика (предметная область Математика и информатика) 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление много-

значных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения од-

нородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и деле-

нием. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
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Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение сум-

мы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, при-

кидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, ра-

боты, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количе-

ство товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, свер-

ху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, ли-

ния (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Дополнительные задачи реализации содержания: Развитие математической речи, логического и ал-

горитмического мышления, пространственного воображения и пространственных представлений. Формиро-

вание первоначальных представлений о сенсорных эталонах, развитие чувства ритма, координации движе-

ний, развитие навыков ориентировки в микропространстве. Обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Окружающий мир (предметная область Обществознание и естествознание)  

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снего-

пад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географи-

ческая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природ-

ные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особен-

ности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен 

года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой 

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначе-

ние равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблю-

дений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ис-

копаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необ-

ходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на ос-

нове наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительно-

ядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для жи-

вотных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообще-

ства. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана приро-

ды). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятель-

ности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого че-

ловека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом сов-

местной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизне-

способности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развива-

ется культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций 

и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 

с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах 

и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимо-

помощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родо-

словного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаи-

моотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Вни-

мание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учеб-

ной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в куль-

туре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 
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и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Пра-

вила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным.Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при поль-

зовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Госу-

дарственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социаль-

ное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни 

городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенно-

сти быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважитель-

ное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздни-

ка на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведе-

ние дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культур-

ной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская импе-

рия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции лю-

дей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знаком-

ство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политиче-

ской карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждо-

го человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экс-

тренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Дополнительные задачи реализации содержания: Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осо-

знание  целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопас-

ного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирова-

ние культуры поведения для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Овладение 
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компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с помощью нарушенного зрения. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс, структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные хри-

стиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отно-

шение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец чело-

века и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 

исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и от-

ветственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в 

исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особен-

ности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буд-

дийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священ-

ные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм 

в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители пре-

дания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религи-

озной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ри-

туалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
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Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции    предпринимательства.    

Что    значит    быть    нравственным    в     наше     время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравствен-

ная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального наро-

да России. 

Дополнительные задачи реализации содержания: Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Формиро-

вание нравственных понятий, преодоление негативных черт характера. 

Изобразительное искусство (предметная область Искусство) 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. От-

ражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отно-

шение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о бо-

гатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи Рос-

сии и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и ми-

рового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-

ловека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы ра-

боты с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Кра-

сота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы-

раженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительно-

сти для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и челове-

ка в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные прие-

мы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, 

глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные 

темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструи-

рования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными ма-

териалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание фор-

мы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художе-

ственного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной куль-

туре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художествен-

ных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и ма-

ленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зри-

тельный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практиче-

ское овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спи-
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ралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем.   Объем   в   пространстве   и   объем   на   плоскости.   Способы   передачи   объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цве-

та. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в компози-

ции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмо-

циональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — пред-

ставителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпо-

хи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характе-

ре культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий тру-

да, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современ-

ника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная вырази-

тельность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострада-

ние, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че-

ловека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, гео-

графических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и де-

коративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, 

фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки 

и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и ма-

териалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломасте-

ров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 
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Дополнительные задачи реализации содержания: Развитие способностей к художественно- образно-

му, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружающему миру. Развитие опыта самовыражения в доступных ви-

дах искусства. Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-моторной координации, 

ориентировки в пространстве. Овладение практическими навыками различных видах художественной дея-

тельности. 

Музыка (предметная область Искусство) 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружа-

ющего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. 

Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и   воспроизведение   ритмов   окружающего   мира.   Ритмические   игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изобра-

жение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Мелодия – душа музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как ос-

нова эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического дви-

жения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. 

Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт 

Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступен-

ным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, 

А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. 

Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский 

альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый кре-

стьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. «Со-

здаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом пении: 

мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного 

характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового ха-

рактера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального обра-

за. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров му-
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зыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с 

использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров форте-

пиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: 

ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игро-

вой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой 

октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 

синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; ло-

гика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 

Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-

слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 

рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической запи-

си (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполне-

ние песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эс-

тафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с ис-

пользованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация- ответ; соревнование солистов 

– импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному предме-

ту «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального мате-

риала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

1 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных празд-

ников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в 

первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение де-

тей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: 

«Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние 

игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.). 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных пе-

сен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ан-

самбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Госу-

дарственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. 
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Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкаль-

ных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, 

города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. 

Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахма-

нинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произве-

дениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четверт-

ные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, 

ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «пазлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмиче-

ские каноны. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмиче-

ским рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах ок-

тавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение простых 

выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на 

знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначе-

ния длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), дина-

мики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразитель-

ные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведений 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двух-

частная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Клас-

сические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Проко-

фьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, 

Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», 

Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 

(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); 

куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. Игра 

на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных ин-

струментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование 

первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, теат-

ральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Эле-
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ментарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (характерный раз-

мер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гре-

чанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 

Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных 

классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем 

музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на ос-

нове презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов театральных декора-

ций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа 

«Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен со-

временных композиторов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 мар-

та, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, кон-

курсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эс-

тафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального мате-

риала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подго-

товке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкаль-

но-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 

2 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. 

Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Раз-

витие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, 

педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие 

лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные биле-

ты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музы-

кально-театральным проектом. 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, нацио-

нальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы 

двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных 

жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание национальных инстру-

ментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 



79 
 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в 

сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучи-

вание песен по нотам. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструмен-

тальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного хо-

ра п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; 

Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, жен-

ский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых 

произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды 

инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гита-

ры и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в ис-

полнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных ор-

кестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки 

с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра 

различных инструментов и оркестровых групп. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пе-

ния под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и ми-

норные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны- эстафеты в 

коллективном музицировании. 

Разучивание хоровых партий по нотам. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание прой-

денных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соедине-

ний формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо- танец», «Рондо-

песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, 

написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес- сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с ин-

струментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных инструмен-

тах (бубен, тамбурин и др.). 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 мар-

та, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздни-

кам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и музицирования, в 

том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, кон-

курсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эс-

тафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального мате-

риала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведе-

ния открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализа-

ция хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содер-

жание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особен-

ностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный 

ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по 

нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительно-

сти. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и 

оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мело-

дических канонов по нотам. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование 

знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей 

синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. При-

меры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в 

исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для бая-

на, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием 

музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особен-

ностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез ис-

кусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-
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декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-

Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация пе-

сен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», 

английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о компо-

зиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-

образного содержания музыкального сопровождения: 

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней 

«Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров- анимато-

ров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к 

мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокаль-

ных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по груп-

пам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определе-

ние на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного сорев-

нования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 мар-

та, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных 

программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздни-

кам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно- пластической, инструмен-

тально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и музицирования и от-

ражающих полноту тематики освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, кон-

курсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эс-

тафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмофор-

мул. 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, музыкально- театрального ре-

пертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального мате-

риала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических компо-

зиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы-

кально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: 



82 
 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

Дополнительные задачи реализации содержания: Развитие способностей к художественно- образно-

му, эмоционально-ценностному восприятию произведений музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Развитие опыта самовыражения в доступных видах ис-

кусства. Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-моторной координации, ориенти-

ровки в пространстве. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда челове-

ка; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, ма-

териалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, геогра-

фические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая вырази-

тельность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источ-

нику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотруд-

ничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплоще-

ние). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных ви-

дов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механиче-

ских и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое приме-

нение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их деко-

ративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обра-

ботки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инстру-

ментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстра-

ивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и ин-

струментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных тех-

нологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, ле-

калу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание нож-

ницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоратив-

ных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графиче-

ских изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требова-

ния к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
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Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки инфор-

мации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Про-

стейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, со-

здание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Дополнительные задачи реализации содержания: Формирование первоначального опыта практиче-

ской преобразующей деятельности. Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления 

поисково-практической деятельности. Развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способно-

стей и компенсаторных возможностей в процессе овладения трудовыми навыками. Формирование положи-

тельного отношения к труду и его значению в жизни человека. Овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физиче-

ских качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Изме-

рение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокраще-

ний во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней за-

рядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге 

и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное поло-

жение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнасти-

ческой стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, пере-

движение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с из-

меняющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с по-

следующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Ме-

тание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносли-

вость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные иг-

ры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале во-

лейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпа-

гаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включа-

ющие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); комплексы упражнений на 

ковриках (сидя и лежа) ; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменя-

ющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; вос-

произведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туло-

вища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрически-

ми и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фик-

сацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизован-

ной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке голо-

вы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, ле-

жа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на ло-

кальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 

до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включени-

ем в работу основных мышечных групп (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; под-

тягивание в висе стоя и лежа; отжимание с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с по-

воротами вправо и влево), прыжки вверхвперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мат. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах пооче-

редно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе;ускорении из  

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных ис-

ходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, 

с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на ди-

станцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равно-

мерный 6минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препят-

ствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных по-

ложений; броски набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (пра-

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой 

на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лы-

жах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных ди-

станций. 

Дополнительные задачи реализации содержания (предметная область Физическая культура): 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению. Профилактика вторичных нарушений физического развития. Формирование первона-

чальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Владение основными двигательными уме-

ниями и навыками (бег, ходьба и другие). Развитие основных физических качеств (сила, быстрота, выносли-

вость, координация, гибкость, равновесие). Развитие потребности в занятиях физической культуры. 

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с группой здоровья. 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с тре-

бованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности граж-

данина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высо-

котехнологичном конкурентном мире. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культур-

ных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное рас-

ширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации обще-

ственного договора фиксируется в портрете выпускника начальной школы: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информацион-

ными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международ-

ных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• 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. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации слабо-

видящих обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации слабовидящих обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и разви-

тия высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-
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ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне началь-

ного общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учеб-

но-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного обра-

зования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутрен-

ней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, тре-

бовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обу-

словленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление 

у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с уче-

том мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, про-

являть критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

-пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания 

других людей и сопереживания им; 

-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религи-

озным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отно-

шения к старшим и младшим; 

-формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и ува-

жения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

             Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, местных усло-

вий и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родите-

лей (законных представителей). 

             Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, допол-

нительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не должны противо-

речить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласо-

вание может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской общественности програм-

мы воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирую-

щих получение образовательных услуг. 

Основные направления и ценностные ориентиры духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
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начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществля-

ется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и ис-

тине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегаю-

щие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудниче-

ство, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культу-

росозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электо-

ральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, без-

опасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отно-

шений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов 

региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному направлению духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в со-

ответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельно-

сти на уровне начального общего образования. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

-первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Оте-

честву, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 
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-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их ро-

ли в жизни общества, важнейших законах государства; 

-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Феде-

рации, в котором находится образовательная организация; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

-первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее наро-

дов; 

-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам 

Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл 

и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

-первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи ре-

лигиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероис-

поведания, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

-первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значе-

нии творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о современной экономике; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учеб-

но-трудовых проектов; 

-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебни-

кам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результа-

там труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для разви-

тия личности и общества; 

-представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом каче-

стве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

-элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни чело-

века и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; 

-первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства; 

-интерес к познанию нового; 



89 
 

-уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

-элементарные навыки работы с научной информацией; 

-первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

-первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полно-

ценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время; 

-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку ком-

пьютерных игр и интернета; 

-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суици-

дальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-первоначальное понимание   значений   понятий   «миролюбие»,   «гражданское   согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

-первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстре-

мизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

-первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

-способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и твор-

чества; 

-начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в об-

щественном управлении; 

-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согла-

сии; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей; 

-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимо-

сти их выполнения; 

-первоначальные представления об информационной безопасности; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека ком-

пьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
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-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества; 

-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успеш-

ной учебы; 

-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, се-

мье, со сверстниками, старшими и младшими; 

-понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

-первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

-ценностные представления о родном языке; 

-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

-элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

       Экологическое воспитание: 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека 

в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным; 

-понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

-первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- исследовательской 

деятельности, других формах образовательной деятельности; 

-элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государ-

ственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

-знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бе-

сед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжет-

но-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и вариатив-

ных учебных дисциплин); 

-знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра ки-

нофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, турист-

ско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государствен-

ных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

-знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организация-

ми, встреч с их представителями); 

-участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и про ведении 

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

-получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народ-

ных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

-участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, 
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явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

-принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

-принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного от-

ношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических 

клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

-участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий ис-

тории родного края, страны. 

Нравственное и духовное воспитание: 

-получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как теат-

ральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и других мероприя-

тий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

-участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование пред-

ставлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

-знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, класс-

ных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситу-

ации поступков, поведения разных людей); 

-усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной 

организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в кол-

лективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

-принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и обще-

ства в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

-получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике знаний, об 

инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения 

учебно-исследовательских проектов; 

-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприя-

тия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

-знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в ор-

ганизации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и тру-

довой деятельности); 

-приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучаю-

щимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

-осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

-приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, ра-

бота творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции); 

-приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

-получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

-получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуаль-

ного развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

-получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как общечелове-
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ческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных играх, деятель-

ности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

-получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях ин-

теллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной дея-

тельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных воз-

можностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельности); 

-учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода 

- наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности; 

-получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой ре-

кламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работни-

ками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спор-

тивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

-получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», вы-

полнения проектов, тематических классных часов и др.; 

-приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд-

ничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных конфессий, 

этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отра-

жающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

-приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе посильно-

го участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов и т. д.; 

-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

-приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных техно-

логий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках дея-

тельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного обще-
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ния со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

-получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодче-

ства и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором 

и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскур-

сионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками куль-

туры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного твор-

чества, тематических выставок); 

-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с карти-

нами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, город-

ских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художествен-

ные образы; 

-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения разли-

чать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся 

с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

-получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных круж-

ков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения творче-

ских конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

-участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

-получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния че-

ловека; 

-участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

-получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского 

общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, обществен-

ными деятелями и др.); 

-получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тема-

тических классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); 

-получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (в 

процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, сообществ, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

-получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах 

самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дис-

циплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной организаци-

ей; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.); 

-получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тема-

тических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными дея-

телями, специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, про-

ведения игр по основам безопасности); 
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Воспитание семейных ценностей: 

-получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и 

общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с предста-

вителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

-получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов Рос-

сии, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведе-

ния школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); 

-расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных празд-

ников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих про-

ектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к стар-

шему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

-участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отно-

шений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, дет-

ско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства 

школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

-получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических класс-

ных часов, встреч со специалистами и др.); 

-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения 

учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков, школьных дискуссионных клубов, пре-

зентации выполненных проектов и др.); 

-участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 

видеостудии); 

-получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

-получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защи-

ты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 

др.); 

-получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путе-

шествий по родному краю и др.); 

-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, вы-

садка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности школьных экологических центров, в создании и реализации коллективных приро-

доохранных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с 

родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях 

по месту жительства; 

-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде (вы-

брасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, обере-

гать растения и животных и т. д.). 
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Основные мероприятия программы духовно-нравственного воспитания 

 

Направле-

ния деятель-

ности 

Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки 

периодичность 

Ответствен-

ные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Урочная 

деятельность 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Русский язык»,       «Литературное       чте-

ние», 

«Окружающий     мир»,     «Риторика», 

«Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России». 

Постоянно, в соответствии с календарно- тематическим планированием учитель 

начальных 

классов 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсии, исследования в рамках внеурочной деятельно-

сти 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 
1. Поэтический конкурс «О России с любовью» 

2. Неделя культуры народов России. 

3. Беседы на тему: «Конституция - основной закон моей 

страны». 

4. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отече-

ства. 

5. Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ. 

сентябрь    

октябрь 

 

ноябрь  

декабрь 

фев-

раль 

май 

учитель 

начальных 

классов 

Нравственное и духовное воспитание 

Урочная 

деятельность 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной

 культуры народов Рос-

сии». 

Постоянно, в соответствии с календарно- тематическим планированием учитель 

начальных 

классов 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсии, исследования в рамках 

внеурочной деятельности 

По программе Руководители 

кружков 

Внеклассная 

работа 
1. Беседы о внешнем виде, правилах поведения, куль-

туре общения. 

2. Мероприятия, посвященные Дню учителя. 

3. Мероприятия, посвященные Дню 8 марта. 

В течение года 

октябрь 

март 

учитель 

начальных 

классов 

педагог- 

психолог 

учитель 

музыки 

учитель ИЗО 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Урочная 

деятельность 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Технология», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Постоянно,  

в соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Внеурочная 

деятельность 

Кружок «Мир красок» Постоянно,в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

Учитель ИЗО 
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Внеклассная 

работа 
1. День знаний. 

2. Школьный проект «Мир профессий» 

сентябрь 

октябрь - декабрь 

учитель 

начальных 

классов 

педагог- 

психолог 

учитель 

музыки 

учитель ИЗО 

Интеллектуальное воспитание 

Урочная 

деятельность 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Математика», 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окру-

жающий мир» 

Постоянно,  

в соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Внеурочная 

деятельность 

(коррекционно- 

развивающая об-

ласть) 

1. Специальный курс «Развитие зрительного 

восприятия» 

2. Специальный курс «Развитие речи» 3.Специальный

 курс «Развитие познавательной сферы» 

Постоянно,  

в соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

тифлопедагог 

логопед 

педагог- 

психолог 

Внеклассная 

работа 

Тематические интеллектуальные викторины, кон-

курсы. 

В рам-

ках классных и 

общешкольных 

мероприятий 

учитель 

начальных 

классов 

Здоровьесберегающее воспитание 

Урочная 

деятельность 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Технология», 

«Физкультура», «Окружающий мир». 

Постоянно,  

в соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Внеурочная 

деятельность 

1. Кружок «Пение» Постоянно,  

в соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

учителя 

физической 

культуры 

Внеклассная 

работа 
1. Спортивные семейные праздники 

2. Спортивные соревнования 

февраль 

по отдельному 

плану 

в течение года 

учитель 

начальных 

классов 

учителя 

физической 

культуры 

педагог- 

психолог 

воспитатель 

ГПД 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Урочная 

деятельность 

Использование воспитательного  потенциала 

предметов «Математика», 

«Русский язык», «Литературное    чтение», «Окружающий мир», 

«Технология» 

Постоянно, в соответствии с календарно- тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 



97 
 

Внеурочная 

деятельность 

Экскурсии, исследования в рамках внеурочной дея-

тельности 

Постоянно,  

в соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 

«Коллективные дела нашего класса» По мере 

необходимости 

учитель 

начальных 

классов 

воспитатель 

ГПД 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Урочная 

деятельность 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Технология», 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Постоянно,  

в  соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Внеурочная 

деятельность 

1. Кружок «Пение» 

2. Кружок «Мир красок» 

Постоянно, в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель му-

зыки учи-

тель ИЗО 

Внеклассная 

работа 

1.Участие в школьных праздниках. 2.Участие в конкурсах 

художественно- эстетической направленности 

3.Оформление классных комнат, школы. 

В течение года учитель 

начальных 

классов 

учитель 

музыки 

учитель ИЗО 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Урочная 

деятельность 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир» 

Постоянно,  

в соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 
1. Классные часы по охране жизни и здоровья 

2. Классные часы по ПДД 

3. Беседы в рамках Дня телефона доверия 

4. Мероприятия в рамках недели 

«Безопасный интернет» 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

по плану  про-

граммы март 

учитель 

начальных 

классов 

педагог- 

психолог 

Воспитание семейных ценностей 

Урочная 

деятельность 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

Постоянно, 

в   соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 
1. Тематические классные часы 

2. Выполнение и презентация проектов 

«История моей семьи», «Наши  семейные традиции» 

3. Мероприятия в рамках школьного проекта «Мир про-

фессий» 

по плану ВР 

класса 

 

октябрь - декабрь 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

музыки педагог- 
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   психолог 

Формирование коммуникативной культуры 

Урочная 

деятельность 

Использование воспитательного потенциала 

предметов учебного плана 

Постоянно,  

в  соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Внеурочная 

деятельность 

(коррекционно- 

развивающая об-

ласть) 

1. Специальный курс «Развитие речи» 

 2.Специальный курс «Развитие познавательной сферы» 

Постоянно,  

в соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

тифлопедагог 

логопед 

педагог- 

психолог 

Внеклассная 

работа 

Использование воспитательного потенциала всех 

видов внеклассной 

работы 

постоянно учитель 

начальных 

классов 

Экологическое воспитание 

Урочная 

деятельность 

Использование воспитательного потенциала 

предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир» 

Постоянно,  

в соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Внеурочная 

деятельность 

Кружок «Мой родной край» Постоянно, в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

учитель 

начальных 

классов 

Внеклассная 

работа 
1. Акция «Трудовой десант» в рамках общегородского 

субботника 

2. Акция «Помоги птицам» 

3. Участие в школьном проекте 

«Балтийское море» 

Октябрь, апрель 

Декабрь. апрель 

учитель 

начальных 

классов 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эф-

фективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения 

дней открытых дверей, тематических заседаний классных и школьных родительских комитетов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов в СМИ   и на сайте школы,  публичных до-

кладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации 

совместных мероприятий, праздников, акций: День знаний, Дни здоровья, спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Посвящение в первоклассники», «Прощание с начальной школой», празднич-

ные мероприятия ко Дню Матери и Дню 8 марта, Новогодние мероприятия. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности 

в составе родительского комитета школы, Управляющего Совета, Совета бабушек и дедушек, активизации де-

ятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных и 

классных мероприятий. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (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 ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополни-

тельном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседнев-
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ного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отно-

шения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 

уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в ко-

торой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного обще-

ственного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Толь-

ко в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня ре-

зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффек-

ты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются 

не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, по-

степенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентично-

сти, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духов-

ного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этиче-

ских нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, пред-

ставителями различных социальных групп; 

— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и челове-

чества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 
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— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятель-

ности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно по-

лезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально- психоло-

гического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов Рос-

сии, нормах экологической этики; 

— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, парт-

нёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу личности; различные те-

стовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, 

относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этиче-

ские, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.) 

Диагностический инструментарий 

Анализ и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов в тесном сотрудничестве с семьей ученика. В про-

цессе мониторинга достижения планируемых результатов программы духовно- нравственного развития ис-

пользуется следующий диагностический инструментарий: 

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или мое отноше-

ние к людям» (методика Н.Е. Богуславской); 

- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» (мето-
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дика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?», «Что вам нравится в мальчиках и 

девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла (обсуждение статей, отрывков и художе-

ственных произведений, сказок); 

- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. Тыртышной); 

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответ-

ствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как граж-

данственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополу-

чия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получе-

нии начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к 

ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результа-

том, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и су-

щественным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и все-

го населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исклю-

чением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации, развивающая 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 

если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и образовательной органи-

зации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психологические и пси-

хофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону актуального раз-

вития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требу-

ющий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образова-

тельной организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обес-

печение рациональной организации учебного процесса, эффективной    физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

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

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе научной обоснованности, по-
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следовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практиче-

ской целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, дости-

жению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о 

влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, про-

смотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для 

здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других пси-

хоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоя-

тельно поддерживать свое здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных про-

дуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здо-

ровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт приме-

нения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориен-

таций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу 

– нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных 

народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, 

игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного 

типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры    образовательной организа-

ции; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы по реализации программы 

Работа МБОУ СОШ №15 по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному 

направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной      работе, сформиро-

ванности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 
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• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы  с обуча-

ющимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе » с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных осо-

бенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы» по дан-

ному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа сослабовидящими обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы  дополнительных образовательных курсов, которые направлены на форми-

рование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут ре-

ализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здо-

ровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего представителей адми-

нистрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников  и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой науч-

но-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных со-

ревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию. 

Организация учебной и внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся, направленная на повыше-

ние эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обу-

чающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в  том числе компью-

теров и аудио- визуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа разви-

тия и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем. Эффективность реализации 

этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового обра-

за жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, вос-

питателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной со-

циализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, про-

блемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и общественно по-

лезная практика. 
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская работа во 

время прогулок, деятельность школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, спортивные игры, дни здоровья, дни защиты детей. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной орга-

низации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, повы-

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирова-

ние культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, на 

занятиях адаптивной физической культуры); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий     активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной раз-

грузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций  и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний и 

практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы  дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве компонентов, включенных в 

учебный процесс; 

• организацию  кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: инте-

грацию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоро-

вья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факто-

рам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спор-

тивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

МБОУ СОШ №15» самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности реализации 

программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из осо-

бенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости ее 

коррекции проводится систематический мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма, в том числе        дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности  ежегодный  

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоро-

вом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или регио-

нальной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управ-

ления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем вы-

сокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 
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• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей). 

2.5.Программа внеурочной деятельности 

Целью организации внеурочной деятельности является   создание условий для достижения обу-

чающимися с нарушениями зрения необходимого для жизни в обществе социального    опыта    и формиро-

вания    принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

-обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному обучению; 

-оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; 

-улучшение условий для   развития слабовидящего обучающегося; 

-содействие развитию   индивидуальности обучающегося;   нравственного, эмоционального, волевого     ком-

понентов     мировоззрения;     познавательного   интереса;          потребности к 

самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности; 

-формирование у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной, социально- одобряемой дея-

тельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном 

отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном овладении ими тем или иным видом деятельно-

сти, чувством собственной значимости; 

-развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика возникновения вто-

ричных отклонений. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации внеурочной деятельности 

слабовидящих обучающихся будут осуществляться более эффективно при соблюдении общих (гуманисти-

ческая направленность, системность, вариативность, добровольность, успешность, социальная   значи-

мость)   и   специальных    принципов    (учет особых образовательных потребностей, опора на все анализа-

торы, осуществление воспитания в процессе предметно-практической деятельности, развитие духовно-

нравственных чувств и представлений за счет создания условий, максимально приближенных к реальной 

жизни) и др. 

Внеурочная    деятельность    должна    способствовать    социальной интеграции обучающихся путем органи-

зации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, с представителями различных организаций. 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ включает коррекционно-

развивающую область (не менее 5 часов в неделю) и другие направления внеурочной деятельности (не более 5 

часов в неделю). 

Для обучающихся надомного обучения, в связи с особыми условиями организации образовательной 

деятельности, образовательная организация предоставляет часы внеурочной деятельности: коррекционно-

развивающая область (не менее 3 часов в неделю), другие направления внеурочной деятельности (не менее 1,5 

часов в неделю). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей сла-

бовидящих обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение обучаю-

щимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддер-

живающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на минимизацию негативного влияния особен-

ностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО, осуществле-

ние индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим обучающим-

ся с учетом их особых образовательных потребностей. 

Коррекционно-развивающая область представлена специальными курсами: 

• развитие зрительного восприятия 

• развитие речи 

• развитие познавательной сферы 

Направления внеурочной деятельности организуется по направлениям развития личности 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 
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• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

в таких формах как коррекционно-развивающие занятия, художественные, культурологические, филологиче-

ские, хоровые студии, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поис-

ковые и научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителя-

ми (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитываются при распределении учебной нагрузки педагогов. В связи с 

этим, внеурочные занятия тарифицируются. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Занятия в рамках внеуроч-

ной деятельности для 1 класса начинаются в 15.00 после прогулки. Занятия для 2 – 4 классов начинаются не 

ранее, чем через 1,5 часа после окончания уроков. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. Продол-

жительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для обучающихся 1 классов в первом по-

лугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. При этом учитывается 

требование СанПиН 2.4.2.2821-10: «Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучаю-

щихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. На музыкальных занятиях 

рекомендуется шире использовать элементы ритмики и хореографии. Просмотры телепередач и кинофиль-

мов не следует проводить чаще двух раз в неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обу-

чающихся 1 - 3 классов» 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования определя-

ет образовательная организация. 

Содержание занятий, предусмотренных в направлениях внеурочной деятельности, должно осуществ-

ляться в таких формах как коррекционно-развивающие занятия, художественные, культурологические, фило-

логические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олим-

пиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими за-

нятия. Для этого» оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий вносятся в журнал в со-

ответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществля-

ется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. Классный руководитель на каждого 

обучающегося оформляет Карточку учета внеурочной занятости обучающегося, в которой фиксируются заня-

тия внеурочной деятельности, занятия коррекционно- развивающей направленности, занятия в системе допол-

нительного образования. 

Контроль за реализацией адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования, в части организации внеурочной деятельности, осуществляется за-

местителем руководителя по учебно-воспитательной работе в соответствии с должностной инструкцией. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №15» осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных (тематических) кур-

сов. В рамках реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образо-

вания предусмотрено проведение тематических мероприятий по направлениям внеурочной деятельности. 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности в  

Направления разви-

тия личности 

Наименования программ Количество часов Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно - оздорови-

тельное 

«Разговор о правильном пита-

нии» 

1 1 1 1 4 

Духовно - нравствен-

ное 
«Уроки милосердия» 1 1 1  3 

«Азбука нравственности»    1 1 
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«Мичуринсковедение» 1 1 1 1 4 

Социальное «Друзья дороги» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуаль-

ное 

«Я  - исследователь» 1 1 1 1 4 

«Эрудит» 1 1 1 1 4 

«Веселая грамматика» 1 1   2 

«Занимательная математика»   1 1 2 

Общекультурное  Изонить 1 1 1 1 4 

«Необычное рисование» 1 1 1 1 4 

 «Веселые нотки» 1 1 1 1 4 

Всего внеурочная нагрузка на учащегося 10 10 10 10 40 

Описание направлений внеурочной деятельности реализуемых в МБОУ СОШ №15»  
1. Спортивно-оздоровительное направление  представлено в I – IV классах программой «Разговор о 

правильном питании».  

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на разных 

уровнях; 

 организация экскурсий, «Дней здоровья», «Веселых стартов»; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно питаться?», «Рацио-

нальное распределение свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках», «Общение и 

уверенность в себе», «Впереди лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата; 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 

 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе жизни»; и др. 

2. Духовно-нравственное направление представлено в I – IV классах программой «Мичуринсковедение», в I – 

III классах программой «Уроки милосердия», в IV классе программой «Азбука нравственности». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о государственной символике 

России; 

 разучивание государственного гимна России; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков о Мичуринске, о России; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа на тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы;  

 встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда; 

 уроки мужества, Вахта памяти; 

 смотры строя и песни; 

 выставки рисунков; 

 тематические классные часы; и др. 

3. Социальное направление представлено в I – IV классах программой  «Друзья дороги».  

Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей», «Профессии в совре-

менном мире»; 

 подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции «Книжкина больница», «Мастер-

ская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», «Школьная клумба», «Чистый двор», «Посади дерево», 

«Накорми птиц»а также мероприятиях, посвященных Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии; 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на профилактику насилия в от-

ношении детей; 

 организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология родного края»;  и др. 

4. Общеинтеллектуальное направление  представлено в I – IV классах кружками «Я – исследователь», «Эру-

дит», в I – II классах «Веселая грамматика», в III – IV классах «Занимательная математика». 

      Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания, логики и интел-

лекта в целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым в начальной школе; 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных способностей и творческого 
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мышления обучающихся по различным предметным областям; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности;  

 проведение  «Недели младшего школьника»;библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры, и др. 

 участие во всероссийских и региональных интеллектуальных конкурсах и викторинах; и др. 

5. Общекультурное направление представлено в I – IV классах кружками «Изонить», «Необычное 

рисование», «Веселые нотки». 

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных музыкаль-

ных произведений; 

 экскурсии в музеи;посещение театров; 

 организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, региона; и др. 

Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности 

выступают личностные и метапредметные результаты. 

Личностные  результаты включают:  

• готовность и способность обучающихся с нарушением зрения к освоению АО-

ОП 

НОО,    социальному взаимодействию,    готовность    к   вхождению     в     широкий социум; 

• сформированность положительных личностных свойств и качеств характера; 

• сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: саморазвитие, сформированность 

мотивации к познанию, ценностно- смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные по-

зиции, социальные компетенции, личностные качества; 

• сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• сформированность уважительного   отношения   к   иному    мнению,   истории и культуре дру-

гих народов; 

• овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру освое-

ние социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностно-

го смысла учения; 

• развитие   самостоятельности   и личной    ответственности    за   свои поступки,    в том числе     в     ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств,   доброже-

лательности      и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного взаимоот-

ношения; 

• развитие компенсаторных умений и навыков; сформированность установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с нарушениями зрения программы вне-

урочной деятельности предполагают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; активное использование речевых 

средств и средств информационных и   коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• овладение различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информацион-

ном пространстве сети Интернет); 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и  

задачами; 
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• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в 

устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

• сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных  точек зрения и права каждого иметь свою; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; сформированность готовно-

сти конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; овладе-

ние    начальными       сведениями    о   сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные    связи    

и отношения    между    объектами     и процессами; развитие умения работать в материальной и инфор-

мационной среде (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

• сформированность компенсаторных способов деятельности. 

Финансово-экономические условия организации  внеурочной деятельности 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг    в  МБОУ 

СОШ №15 соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования в норматив включены 

затраты рабочего времени педагогических работников на внеурочную деятельность. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебным планам, 

рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная адаптированными образовательными программами. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарифи-

кации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 

Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавлива-

ется с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

2.6.Программа коррекционной работы 

Цель реализации программы коррекционной работы: создание условий для достижения обучающи-

мися с нарушениями зрения планируемых результатов ФГОС НОО, а также для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачами организации коррекционной работы является: 

-обеспечение адаптации слабовидящего обучающегося к школьному обучению; 

-оптимизация учебной нагрузки, учет возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушением зрения; 

-улучшение    условий   для развития   слабовидящего    обучающегося; 

-содействие развитию   индивидуальности обучающегося;   нравственного, эмоционального, волевого    ком-

понентов    мировоззрения;    познавательного   интереса;          потребности к    самообразованию и творче-

ству; целеустремленности, аккуратности; 

-формирование у слабовидящих обучающихся потребности в продуктивной, социально- одобряемой дея-

тельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном 

отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном овладении ими тем или иным видом деятельно-

сти, чувством собственной значимости; 

-развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика возникновения вто-

ричных отклонений. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время 

в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся и в рамках внеурочной деятельности 

(коррекционно-развивающая область). Объем и содержание определяются в зависимости от образователь-

ных потребностей обучающихся. Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО варианта 4.1. для 

слабовидящих обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное со-

держание. 

Направления программы коррекционной работы: 

• диагностическое; 

• коррекционно-развивающее; 
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• консультативное направление; 

• информационно-просветительское. 

Диагностическое направление. 

Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление у слабовидящего обучающе-

гося особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, позволя-

ющие разработать рекомендации по оказанию психоло-

го-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации. 

Диагностическая работа включает в себя: 

• первичную познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной, личностной сфер и др.; 

• углубленную диагностику (по результатам анализа первичной диагностики); 

• мониторинг достижения планируемых результатов. 

По результатам диагностической работы составляются «Индивидуальные карты развития», позволя-

ющие прослеживать динамику развития, разрабатывать и корректировать индивидуальный образовательный 

маршрут обучающихся. 

Коррекционно – развивающее направление. 

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает работу по оказанию своевременной специализиро-

ванной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии слабовидящих обучающихся. 

Коррекционная работа включает в себя: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- педагогического и 

медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 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 по-

требностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необ-

ходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и рече-

вой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального общего образо-

вания; 

• развитие и укрепление личностных установок, 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 самоопреде-

ления; 

• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни. 

Данный перечень может включать следующие формы работы: 

• игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психи-

ческих) слабовидящего обучающегося; 

• упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, социально- бытовой 

ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой моторики слабовидящего обучаю-

щегося; 

• создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных компенсатор-

ных способов деятельности, умений и навыков, восстановленных и скорректированных зрительных 

функций в разных видах учебной деятельности; 

• приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие познавательной 

активности, познавательных интересов, формирование эмоционально-волевой сферы и положительных 

качеств личности. 

 

Консультативное направление. 

Консультативное направление включает работу, обеспечивающую возможность своевременного ре-

шения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе освоения 

слабовидящими обучающимися АООП НОО Консультативная работа включает в себя: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы собучающи-
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мися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного про-

цесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированныхметодов 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. 

Информационно – просветительское направление. 

Информационно-просветительское направление обеспечивает работу, направленную на обогащение 

знаний педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями организа-

ции образовательного процесса для данной категории детей по вопросам охраны, развития, использования 

нарушенного зрения в учебно-образовательном процессе. 

Информационно-просветительская 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 участникам образовательного процесса обучающимся (как име-

ющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работникам вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъясне-

нию индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение слабовидящих обучающихся специалистами различного профиля; 

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организа-

ции с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и други-

ми институтами общества). 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

1. Овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно- практиче-

ской деятельности. 

2. Овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся противопо-

казаний и ограничений. 

3. Повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: совершенствова-

ние навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в ориентировке в макропростран-

стве; умение использовать в ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы, средства оптической 

коррекции и тифлотехнические средства; умение использовать ориентировочные освоенные умения и навыки 

в новых (нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать 

их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за помощью при внезап-

но возникших затруднениях; развитие навыков самообслуживания. 

4. Развитие межличностной системы координат «слабовидящий – нормально видящий»: развитие навыков со-

трудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях; овладе-

ние вербальными и невербальными средствами общения; повышение стремления к расширению контактов со 

сверстниками; развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; раз-

витие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие 

самоконтроля и саморегуляции в процессе общения. 

5. Повышение дифференциации картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта познания и дея-

тельности; расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представле-

ний; расширение круга предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими, тифлотех-

ническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; повышение познава-

тельной и социальной активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

6. Повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятие ценностей и 

социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение представлений о 

различных представителей широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных 

проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

обогащение и расширение социального опыта. 
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Условия реализации программы коррекционной работы 

Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые условия, условия 

создания среды, материально-технические условия, информационные и, программно- методические условия. 

Кадровые условия 

Коррекционная работа в МБОУ СОШ №15 осуществляется педагогическими работниками, имеющими выс-

шее образование и прошедшие курсовую подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ. Педагоги проходят 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки 1 раз в 3года, ведут методическую 

работу, участвуют в разработке программ и проведении семинаров и конференций (внутрикорпоративном 

обучении). 

Условия создания среды 

В школе коррекционная среда предполагает выполнение ряда условий: 

дифференциации, психолого-педагогических, специализированных и здоровьесберегающих. 

Дифференцированные условия при обучении слабовидящих учащихся: 

• организационная дифференциация: оптимальный режим учебных нагрузок, 

• содержательная дифференциация: подбор доступного материала и планирование результатов в соот-

ветствии с возможностями школьников. 

Психолого-педагогические условия: 

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией общего и коррек-

ционного образования; 

• учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

• соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога, тифлопедагога, логопеда; 

• использование современных психолого-педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эф-

фективности, доступности. 

Специализированные условия: 

• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образова-

тельные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач разви-

тия ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

• использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-

тей; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоро-

вья ребёнка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррек-

ционных занятиях. 

Здоровьесберегающие условия: 

• оздоровительный и охранительный режим; 

• укрепление физического и психического здоровья; 

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

• соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выра-

женности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятиях. 

Материально-технические условия: 

Материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы коррекцион-

ной работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка тифлооборудования, программного обес-

печения и т.п. 

Информационные условия: 

• информационная образовательная среда, на основе которой возможно осуществление дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

• свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам (методические пособия и рекомендации 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеома-

териалы). 
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Программно-методические условия: 

• пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности, 

• диагностический инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

• деятельности педагогов. 

Документация специалиста. 

В своей работе учителя-дефектологи и специалисты руководствуются следующими документами: 

• АООП НОО 

• программа коррекционной работы 

• программа коррекционного курса 

Факт и результаты деятельности, выполняемой специалистами, фиксируются в отчетной доку-

ментации. 

Отчетная документация тифлопедагога. 

Отчетностью тифлопедагога являются следующие документы и материалы: 

• заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 

• рабочая программа коррекционных занятий на каждый класс и каждый учебный год; 

• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной деятельности (бумажный и при 

необходимости электронный варианты). 

Отчетная документация педагога-психолога. 

Отчетностью педагога-психолога являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 

• заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 

• журнал консультаций, индивидуальных занятий; 

• аналитические справки по результатам групповых плановых диагностических обследований; 

• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной деятельности (бумажный и при 

необходимости электронный варианты). 

Отчетная документация учителя-логопеда. 

Отчетностью учителя-логопеда являются следующие документы и материалы: 

• график работы; 

• заполненная страница «Карты здоровья и индивидуального развития»; 

• журнал проведения коррекционных занятий в рамках внеурочной деятельности (бумажный и при 

необходимости электронный варианты); 

• журнал консультаций, индивидуальных занятий; 

• речевые карты учащихся. 

Критерии результативности и эффективности реализации программы коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания коррекционной 

работы сформированы критерии результативности и эффективности реализации программы 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  
Учебный план начального общего образования для детей с ОВЗ  сформирован на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 19 декабря 2014 г. №  1598). 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 19 декабря 2014 г. №  1599). 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Гигиенических   требований   к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 

постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» и 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 

         Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Обязательная нагрузка обучающихся по всем ступеням обучения не превышает предельно допустимую 

аудиторную нагрузку (1-е классы –21 час;  2–4-е классы– 23 часа).  
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Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не превышают 

(в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 

45 минут каждый и один день пять уроков (за счет урока физкультуры) по 45 минут каждый;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  дополнитель-

ные недельные каникулы.  

Для обучающихся  с ОВЗ продолжительность урока определяется с учётом индивидуальных особенностей, 

поэтому с  целью профилактики перегрузок проводятся динамические, физкультурные, игровые паузы, т.е. уста-

навливается  особый здоровьесберегающий  режим. Снижению утомляемости   способствует  активный двигатель-

ный режим,  наличие двух динамичных перемен продолжительностью 20 минут.   

Комплектование классов для детей с ОВЗ осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и решения психолого-медико-педагогической комиссии при наличии заключения ПМПК.  

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём ау-

диторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план отражает     содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей со-

временного образования обучающихся с ОВЗ: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и 

социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного общего 

образования; 

 формирование     основ     нравственного     развития     обучающихся, 

 приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии  с его индивидуальностью. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным областям, нормативное коли-

чество часов, выделенных на изучение. Полнота учебного плана МБОУ СОШ №15 в контексте сохранения всех 

его компонентов выполняется на 100%.  

Максимальные объемы  обязательной нагрузки соблюдаются. 

Учебный план  для  уровня начального общего образования для обучающихся с ОВЗ разработан  на норма-

тивный срок освоения (4 года), как наиболее оптимальный для получения начального общего образования и необ-

ходимый  для социальной адаптации и реабилитации  обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья. 

Промежуточная  аттестация  по итогам учебного года по предметам учебного плана  не предусмотрена. 

Учебный план для детей, обучающихся по АООП, включает учебные предметы, содержание которых учи-

тывает их интеллектуальные возможности.  

В учебном плане представлены восемь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содер-

жание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с 

учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ОВЗ. Коррекционно-развивающая об-

ласть включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучаю-

щихся. 

Обязательная  часть  определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей с указанием 

количества часов на изучение обязательных  учебных предметов по классам. Из системы общеобразовательных 

предметов в учебный план включены: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окру-

жающий мир, ИЗО, музыка, технология, физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» мо-

жет корректироваться в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» с учётом психофизиче-

ских особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по выбору родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения предусмотрено изучение предметов 

«Родной язык (русский)»  по 0,5 часа; 1-4 класс –17 часов, «Литературное  чтение на родном языке (русском)» по 

0,5 часа;1 класс – 16 часов, 2-4 класс – 17 часов. 

Введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся  будут сфор-

мированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного челове-

ка и поликультурного мира. Обучающиеся  приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается 

со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс делится на две группы с учетом наполняемости.  



115 
 

В учебном плане 4 класса 1 час в неделю (34 часа в год)  определен на изучение  учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осу-

ществляется родителями (законными представителями) обучающихся в  3 классе (выбор фиксируется протоколом 

родительских собраний, письменными заявлениями родителей). На основании произведенного выбора организует-

ся изучение модулей учебного курса ОРКСЭ.    

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка результатов образо-

вания детей по модулям предусмотрена, в основном, в рамках последнего, завершающего раздела курса в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями логопедическими и психокоррекци-

онными, направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение про-

белов в знаниях,  занятиями по 

 адаптированному курсу «Я учусь владеть собой», основная направленность которого - формирование 

эмоциональной стабильности   и положительной самооценки,  

 курсу «Дорогами школьной жизни»,  направленного  на формирование коммуникативных навыков,  

 групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обу-

чающихся  на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекци-

онно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время, могут проводиться в инди-

видуальной и групповой форме. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Для обучения детей по АООП  используются учебники общеобразовательной школы, которые наиболее со-

ответствуют данной программе и представлены в Федеральном перечне учебников.  

Учебный план предусматривает  четырехлетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

начального общего образования и необходимый  для социальной адаптации и реабилитации  обучающихся с ОВЗ. 

 
Учебный план начального общего образования 

 

 

Предметные   области 

 

Учебные  

 предметы 

Количество часов  Всего 

1 класс 2  

класс 

3 класс 4 класс 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

 литературное  

чтение на 

 родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

 искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально  допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающие занятия  6 6 6 6 24 

«Я учусь владеть собой» (психология) 1 1 1 1 4 

«Дорогами школьной жизни» 1 1 1 1 4 

Логопедические занятия 2 2 2 2 8 
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Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Ритмика 1 1 1 1 4 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы  

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система 

условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, а также её взаимодействие с социальными 

партнерами. 

Система условий содержит: 

-описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая учебно-

методическое и информационное обеспечение); 

-контроль за состоянием системы условий. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной по от-

ношению к обучающимся и педагогическим работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества; духовно- нравственное развитие, воспитание слабовидящих; 

охрану и укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений развития 

и профилактику возникновения вторичных отклонений развития у слабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в МБОУ С ОШ 

№15  созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими обучающимися; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, и через 

использование возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с обучающимися, 

не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы слабовидящих обучаю-

щихся; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и обще-

ственности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, формируе-

мой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами слабовидящих обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательной организации; использования   в   образо-

вательном   процессе   современных образовательных технологий 

деятельностного типа, тифлотехнических средств обучения и средств обучения, соответствующих особым об-

разовательным потребностям слабовидящих; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представите-

лей); 

эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно- комму-

никационных технологий, современных механизмов финансирования; 

эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников. 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для слабовидящих, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа систе-

мы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, спо-

собных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники 

МБОУ СОШ №15 имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и си-

стематически занимаются научно-методической деятельностью. 

Педагогический коллектив школы составляют квалифицированные, опытные, со сложившейся си-

стемой  работы  сотрудники. 

Финансово-экономические условия реализации примерной адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования 
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Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ МБОУ СОШ 

№15 общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации  осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со 

Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к  

условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивиду-

альных особенностей развития обучающихся; 

3) отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также меха-

низм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указан-

ные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); расхо-

дами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педаго-

гических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, 

определенных для каждого варианта АООП НОО для разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 

Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Слабовидяще-

му обучающемуся предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для слабовидящего 

обучающегося программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава спе-

циалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, меди-

цинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП (специальные 

учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на оказание госу-

дарственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения слабовидящего ребен-

ка. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости 

классов в соответствии с СанПиН. 

Финансирование АООП НОО для каждого слабовидящего обучающегося производится в большем 

объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учиты-

ваются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в 

оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как 

произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 
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Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 

учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания 

услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое 

для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органи-

зации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомога-

тельного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непо-

средственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, необходимых для сопро-

вождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистив-

ных устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руко-

водителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, уста-

новленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги. 

Технологии, которые используется в  начальной школе: 

• использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная система оценивания 

на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само- и взаимооцениванию; 

• расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, 

и в учении; 

• построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и технологий 

учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы учащихся, расширение 

диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся в совместной учебной деятельности; 

• использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач как на уроке, 

так и за его пределами. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий при реализации основ-

ной образовательной программы начальной школы. 

Информационно-образовательная среда  обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и пе-

дагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной дея-

тельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 

- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образо-

вания и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

УМК «Школа России» включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, состав-

ляющие ядро ИОС и мощную методическую оболочку, представленную современными средствами обеспече-

ния учебного процесса. 

Образовательная программа школы принимается сроком на пять лет. Школа оставляет за собой право 

корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Разделы «Учебный план» и «План внеуроч-

ной деятельности» обновляется ежегодно. 

Требования к организации процесса обучения 

• Требования к наполняемости классов. 

• Требования к организации работы по реализации АООП НОО (в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК: 
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необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью слабовидящих обучающихся; 

необходимость использования специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся; 

обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучаю-

щимися; 

соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и др.); 

рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым образователь-

ным потребностям слабовидящих; 

использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности; 

использование оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно- познава-

тельную деятельность слабовидящих обучающихся; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в соответствии со зритель-

ными возможностями слабовидящих обучающихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответ-

ствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличе-

ния времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установ-

ленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Требования к организации пространства 

Организация пространства обеспечивает: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным 

дверям, отсутствие выступающих углов и т. п.); 

оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми об-

разовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные 

первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.); 

обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, использование 

жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слабови-

дящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.); 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, учебная неделя, день) устанав-

ливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами». Сроки освое-

ния слабовидящими обучающимися АООП НОО устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, паузу, время про-

гулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной 

деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих обучающихся осуществляется 

только в первую смену. Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим Сан-

ПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области определяется приказами 

Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим состоянием обучающегося. 

В середине урока (занятия) проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего мы-

шечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются 

упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. 

Упражнения проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного заболева-

ния, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе освоения АООП НОО 

осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, де-

фектологом, логопедом, психологом. 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место оборудуется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения парты в классе для 

слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 
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Требования к техническим средствам комфортного доступа слабовидящего обу-

чающегося к образованию 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного доступа и техниче-

скими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке 

слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый классы – от 10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером соблюдаются условия, определенные дей-

ствующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для слабовидящих. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, отвечающими 

гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и 

проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и отсутствие световых пятен по-

вышенной яркости. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 

наглядным пособиям. 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

• специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям слабовидя-

щих(отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный 

под зрительные возможности слабовидящих; 

• учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для выполнения 

графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога 

должны быть специально разлинованы; 

• индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом типологических 

и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающих-

ся для детей с тяжелыми нарушениями речи(далее – АООП НОО) МБОУ СОШ № 15 разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) к структуре 

адаптированной основной образовательной программы на основе следующих нормативных документов: 

Федерального Закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (в действующей ре-

дакции). 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19декабря 2014 г. № 

1598). СанПиН 2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих   образовательную деятельность  по адаптированным основным      об-

щеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья»(Постановление от 10.07.2015 г. № 26).4. Устава МБОУ СШ № 15; с учётом рекомендаций Примерной адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи(одобрена  решением федерального учебно- методического объединения по об-

щему образованию, протокол от 22декабря 2015 г. № 4/15), особенностями образовательного учреждения, обра-

зовательных потребностей и запросов  участников образовательных отношений, концептуальных положений 

используемого в начальной школе учебно- методического комплекта «Школа России» , реализующих фунда-

ментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образователь-

ной деятельности при получении начального общего образования. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся 

с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лично-

сти (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной дея-

тельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями. 

Достижение цели АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение задач: 

1)  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

2) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, уме-

ний, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, гос-

ударственными потребностями и возможностями обучающегося с ТНР, индивидуальными особенностями раз-

вития и состояния здоровья; 

3) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального 

благополучия; 

3) формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями; 

4) формирование основ учебной деятельности; 

5) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР; 

6) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

7) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

8) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно - оздоровительной работы, организацию художественного твор-

чества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

9) использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного ти-

па; 

10) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МБОУ СОШ № 15 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены         дифференцированный и деятельностный 

подходы. 



 

         Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих     обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопато генезом, характером нарушений формирования  речевой     функциональной системы и проявляются в не-

однородности по возможностям освоения содержания образования. 

Вариант 5.1 АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно  сформулированными в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обу-

чающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможно-

сти для педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, обеспечивающих по-

шаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образова-

тельной деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным раз-

витием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

ТНР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности предмет-

но- практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно- практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладе-

ние ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР реализация  деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их са-

мостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведе-

ния; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского самостоятель-

ного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов 

обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем собой функ-

циональную систему семиотического или знакового характера, которая используется как средство общения. Си-

стемность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отноше-

ний между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реализуется через 

речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматиче-

ский, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребёнка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР является включе-

ние речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР реализация системно-

го подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных предпосылок овладения учеб-

ными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения содержа-

ния предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого взаимодействия в единстве 

всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными си-

туациями. 

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

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, един-

ство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, об-

щедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготов-



 

ки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий его на развитие личности 

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

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО обучающихся с ТНР ориентиров-

ку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

ТНР; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положе-

но не понятие предмета, а «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает возможность овладения обучающимися 

с ТНР всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познаватель-

ной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным  поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситу-

ации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентиров-

ке и активной деятельности в реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ТНР МБОУ СОШ № 15 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым 

развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико- фонематическим или фонетическим недораз-

витием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизарт-

рических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучаю-

щихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освое-

ния обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обу-

чающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-

логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

АООП НОО обучающихся с ТНР (вариант 5.1)реализуется в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах или группах. Образовательная организация обеспечивает требуемые 

для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ТНР образовательной программы реализована сетевая форма 

взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с ТНР осуществляется на основе ре-

комендаций психолого-медико-педагогической  комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам 

его комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произно-

шения фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, от-

личающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы 

родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к диффе-

ренциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической стороны ре-

чи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звуко-слоговой структуры слова, в про-

содических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звуко-слоговой структуры слова). Такие обу-

чающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями 

недоразвития лексико- грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы. 

У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звуко-

слоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 



 

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

нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низ-

ком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 

закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разнооб-

разный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь прибли-

зительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных свя-

зей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных ошибках. 

Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в проду-

цировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявля-

ющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, пре-

пятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов 

и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в по-

нимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамматических форм 

слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С одной стороны, 

может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с 

возможностью осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся нарушениями логической 

последовательности, застреванием  на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами от-

дельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, 

составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, простые малоин-

формативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нарушения чтения и 

письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относятся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со специалистами ме-

дицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед началом обучения в 

школе; преемственность содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориенти-

рованных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального 

типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недо-

развития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание 

предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуаль-

ной/подгрупповой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, 

аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изу-

чении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, 

нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предме-

тов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации ком-



 

муникативных навыков обучающихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и тех-

нологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучаю-

щихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и  сформированности социальной компе-

тенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютер-

ных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации     путем максимального расширения обра-

зовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адек-

ватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями. 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУ-

ШЕНИЯМИ РЕЧИ  АООП НОО. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО со-

ответствуют ФГОС НОО. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных  учебных действий», а также её составных ча-

стей «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам -«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Мате-

матика», «Окружающий мир», «Музыка»,«Изобразительное  искусство», «Физическая культура», «Техноло-

гия»,«Основы религиозных культур и светской этики». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования относятся: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность моти-

вации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных предметов, раз-

личных форм внеурочной деятельности, Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

1 класс 2 – 3 классы 4 класс 

Приобретение школьником 

социальных знаний об общественных 

нормах, о социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в об-

ществе и т. п., понимание социаль-

ной реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

  Отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, природа, 

мир, Отечество, знание, труд, 

культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального 

действия. 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные). 

Познавательные универсальные учебные действия: выпускники начальной школы научатся воспринимать 

и анализировать тексты, использовать знаково- символические средства, овладеют действием моделирования, ло-

гическими операциями. 

Регулятивные универсальные учебные действия: выпускники начальной школы овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы (способность принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выпол-

нение). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: выпускники начальной школы приобретут умения 

учитывать позицию собеседника, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание в сообщениях. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации Программы формирования универсальных учеб-



 

ных действий и программ всех учебных предметов учебного плана  

- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специ-

фической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 

перечислены в тексте предметных программ в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» с 

учетом специфики содержания предметных областей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются результатами освое-

ния программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи программы коррекцион-

ной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы соответствуют требованиями 

ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, преодолению 

и профилактике нарушений чтения и письма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать    правильное и неправильное произнесение звука; 

- умение правильно воспроизводить различной сложности звуко- слоговую структуру слов как изолированных, так 

и в условиях контекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств выра-

зительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристики      голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонаци-

онной интенсивности; 

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие 

по артикуляторно-акустическим признакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

- сформированность лексической системности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непро-

дуктивными словообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

- владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуника-

тивную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

- сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих 

овладение чтением и письмом; 

- владение письменной формой  коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

- позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

- понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией отражают: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении: 

- умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

- написать при необходимости SMS-сообщение; 

- умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; 

- выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

- умение принимать решения в области жизнеобеспечения; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; - представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; 

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение 

своих действий, бытовых ситуаций; 

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 



 

- умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной дея-

тельности; 

- умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 

- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; 

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

3) овладение навыками коммуникации: 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, за-

вершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

- умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе  коммуникации; 

- умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 

- прогресс в развитии информативной функции речи; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и коммуникации в соответствии с коммуникативной уста-

новкой; 

- позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации, вариативных речевых конструкций; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

- умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных ситуациях; 

- прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

4) дифференциацию и осмысление картины мира: 

-адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 

- способность прогнозировать последствия своих поступков; 

- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответ-

ствии с их значением; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире  на основе наблюдений  и практического экспериментирования; 

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, со-

ответствовать этому порядку; 

- наличие активности во взаимодействии с миром, понимание     собственной результативности; 

- прогресс в развитии познавательной функции речи; 

5) дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и со-

циальных ролей: 

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учите-

лями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); 

- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людь-

ми разного социального статуса; 

- представления о вариативности социальных отношений; 

- готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; - овладение средствами межличност-

ного взаимодействия; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; 

- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; 

- прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми  образовательными потребностями обучающихся. 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП НОО. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

являются: 

- оценка результатов деятельности образовательных организаций и работников образования с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности об-

разовательных учреждений и работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне 



 

начального общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО соот-

ветствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО поз-

воляет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обу-

чающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО 

предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы кор-

рекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся универсальные 

учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и освоение новой социаль-

ной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордо-

сти за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла  (т. е. «значения для себя») учения обуча-

ющимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация -знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов и ин-

тересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования стро-

ится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к организации, осуществляющей образовательную деятельность; ори-

ентации на содержательные моменты образовательной деятельности, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на об-

разец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных 

для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культу-

ры и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно су-

дить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ-

ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Инструментарий оценивания: 

Личностные   результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном соот-

ветствии с требованиями Стандарта не подлежа итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов  обу-

чающихся   отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. Однако: оцен-

ка личностных результатов  осуществляется, во- первых, в ходе внешних неперсонифицированных  мониторин-

говых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности: 

-оценка готовности первоклассников к обучению в школе ; 

-оценка достижения образовательных результатов выпускниками начальной школы (итоговая контрольная работа 

«Групповой проект» по КИМ ЦОКО). 

В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов), диагностические работы проводятся учителем или педагогом-психологом при согласии родителей: 

- оценка сформированности уровня нравственной воспитанности обучающихся (по методике М. И. Шиловой). 

Диагностические исследования проводятся в 1 – 4 классах 2 раза: в середине и в конце учебного года; 



 

- оценка уровня школьной мотивации: оценка отношения к школе, урокам, учителю и одноклассникам) Во 2-х 

классах – социометрический тест (Битянова М. Р.). В 4-х классах проводится сплошное диагностическое обсле-

дование с целью выявления трудностей, возникающих при адаптации в пятом классе: определяется уровень 

школьной тревожности, мотивации учения и эмоционального отношения к учению. 

При обследовании используются методики: 

1. Социометрический тест (адаптированный Битяновой М. Р.) 

2. Тест «Школьной тревожности Филлипса», автор Филлипс Б. Н. 

3. Методика «Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению» по А.М. Прихожан. 

- оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Формы представления результатов: 

Полученные результаты являются материалом для работы классного руководителя при планировании и 

корректировке планов воспитательной работы, внеурочной деятельности, плана работы с родителями, они опре-

деляют подбор дидактического материала к урокам, классным часам, работа с которым позволит корректировать 

выявленные в процессе диагностики образовательные дефициты. 

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых  личностных результатов: 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, но отражаются: в сводной характеристике дости-

жений и положительных качеств обучающихся класса в целом (папка классного руководителя); сводные (непер-

сонифицированные)данные представляются классными руководителями заместителю директора по ВР; получен-

ные результаты позволяют оценить эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним отно-

сятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оцени-

вать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных ин-

формационных источников; 

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно- познавательных и практических задач; 

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответ-

ственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой де-

ятельности. 

Система внешней оценки метапредметных результатов осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими необходи-

мой компетенцией в сфере психолого- педагогической диагностики развития личности: 

-оценка готовности первоклассников к обучению в школе ; 

-оценка достижения образовательных результатов выпускниками начальной школы (итоговые контрольные ра-

боты «Групповой проект» и «Оценка читательской грамотности» по КИМ ЦОКО). 

Система внутренней оценки метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур (реше-

ние задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, наблюдения, самооценка, выполнение 

групповых проектов, стандартизированные письменные и устные работы, итоговые проверочные работы, мони-

торинг сформированности основных учебных умений с заполнением карты индивидуального развития (1-3 клас-

сы) и др.) 

Инструментарием оценивания может выступать: 

-оценка уровня сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД в 1 – 4-х классах 

(Контрольно-измерительные материалы. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального об-

разования). Данная диагностика проводится 1 раз в конце учебного года. 

-оценка уровня развития познавательных способностей (внимание и память) у второклассников (проводится в но-

ябре и мае месяцах). При обследовании используются методики: 



 

1. «Исследование зрительной памяти» Семаго Н. Я, Семаго М. М. (цель 

– исследование особенностей зрительного запоминания). 

2. «Запоминание 10 слов» Лурия А. Р. (цель – исследование особенностей слухоречевого запоминания). 

3. «Исследование объема внимания» (цель – изучение объема внимания, точности пространственной лока-

лизации и восприятия простейших объектов при кратковременной их экспозиции). 

Формы и периодичность представления результатов: 

Оценка достижений ведется в течение учебного года учителем и находит отражение в папке классного 

руководителя, работы обучающихся (по их желанию) систематизируются в личном Портфолио. 

Полученные результаты в неперсонифицированном виде являются материалом для подготовки классного 

руководителя к родительским собраниям, классным часам, к обсуждению трудностей на заседаниях МО. 

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых метапредметных результа-

тов: 

Метапредметные результаты подлежат итоговой оценке и носят персонифицированный характер, отра-

жают индивидуальный учет достижений обучающихся; данные представляются классными руководителями за-

местителю директора по УВР; полученные результаты по всем классам начальной школы рассматриваются на за-

седаниях МО учителей начальных классов с целью оказания методической помощи учителю, а также обобщения 

эффективных методик достижения метапредметных результатов; позволяет выстраивать дифференцированный 

подход к каждому обучающемуся. 

Уровень метапредметных результатов, определённый на основании оценочных мероприятий за текущий 

учебный год, является основой для простраивания индивидуальных образовательных маршрутов с целью устра-

нения образовательных дефицитов и не может стать причиной для принятия отрицательного решения о переводе 

обучающегося в следующий класс. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объ-

ектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно- практические задачи с опорой на систему предметных знаний и на основе метапредметных действий. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выра-

жается через учебный материал различных курсов (далее -систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее - систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выде-

лить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

В группу опорных знанийвключается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-

первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целена-

правленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Оценка достижений предметных результатов осуществляется в ходе: 

1) внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими необходи-

мой компетенцией в сфере психолого- педагогической диагностики развития личности: 

-оценка достижения образовательных результатов обучающимися 1- 3-х классов (диагностические работы по 

КИМ ЦОКО в конце 1- 3-го классов); 

-оценка достижения образовательных результатов выпускниками начальной школы (итоговые контрольные рабо-

ты по читательской грамотности и групповому проекту по КИМ ЦОКО и ВПР по русскому языку, математике и 

окружающему миру). 

2) в рамках системы внутренней оценки. 

Внутренняя оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего обра-

зования, необходимых для продолжения образования. 

Система оценивания в МБОУ СШ № 15 предполагает безотметочное оценивание в первом классе и при-

менение пятибалльной количественной шкалы во втором - четвёртом классах. 

Инструментарий педагогической диагностики: 

Инструментарием педагогической диагностики являются: контрольные и проверочные работы в разных 

формах, проведённые в рамках текущего, промежуточного и итогового контроля по предметам. 



 

Формы и периодичность представления результатов: 

Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и кон-

трольных работ. При текущем оценивании учитель руководствуется правилами контроля и оценивания, утвер-

ждёнными локальными нормативными актами МБОУ СШ № 15: 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся». 

Формы представления образовательных результатов: 

-табель успеваемости по предметам; 

-карта индивидуального развития обучающегося (1 – 3 классы); тексты итоговых диагностических контрольных 

работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимися; 

-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

         -портфолио (3 – 4 классы). 

         Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекват-

ной и конструктивной самооценке. 

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых предметных результатов: 

Границами применения системы оценки достижения планируемых предметных результатов являются пе-

ревод обучающихся из класса в класс на уровне начального общего образования и перевод обучающихся с уров-

ня начального общего образования на уровень основного общего образования. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года на уровне начального общего образования и 

имеющие положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следую-

щий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дис-

циплине(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образова-

ния академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для про-

ведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие ака-

демическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся школы по образовательным программам начального общего образования, не ликвидиро-

вавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их ро-

дителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Все решения о переводе, повторной аттестации 

обучающихся или оставления на повторный год принимаются Педсоветом школы и утверждаются приказом ди-

ректора, доводятся до сведения обучающихся и их родителей. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы контроля Формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная 

(четверть, год) 

Аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; - диагностическая - анализ динамики -участие в 

- письменная и Контрольная текущей выставках, 

самостоятельная работа; работа; успеваемости; конкурсах, 

- диктанты; - диктанты; -активность в соревнованиях; 



 

- контрольное списыва-

ние; 

- изложение; проектах и - активность в 

- тестовые задания; - контроль техники программах в проектах и 

- графическая работа; чтения. урочной программах 

- изложение;  деятельности. внеурочной 

- доклад;   деятельности; 

- творческая работа;   - творческий отчет. 

- посещение уроков по  - портфолио 

программам наблюде-

ния. 

 

Оценивание знаний обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями: 

- в первых классах – по безотметочной системе, предполагающей  критерии относительной успешно-

сти обучающихся; 

- во 2-4 классах – по пятибалльной системе. 

Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам обучения - по четвертям. Ча-

стота проведения контрольных срезов прописывается в рабочей программе учителя. 

Контрольную работу следует проводить по следам выполненных упражнений, закончить до 

конца четверти за 7-10 дней. 

Текущий контроль осуществляется в форме индивидуального и  фронтального опроса, устных ответов, са-

мостоятельных письменных работ, 

выполнения практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. 

При оценке учитываются результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально диффе-

ренцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и 

групповых занятиях). 

Нормативы чтения для обучающихся с ТНР 

Проверка навыков чтения обучающихся проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и понима-

нием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для внеклассного чтения, путем специального 

опроса по чтению, пересказа и комбинированного опроса. 

Проверка овладения обучающимися правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понима-

ния содержания прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с про-

граммными требованиями по каждому году обучения проводится в соответствии с графиком контрольных работ. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых соответствует объему 

текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; органические и функциональные нарушения голоса. 

1 КЛАСС 

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за овладением навыка-

ми чтения обучающихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления элементарного навыка чте-

ния без выставления отметки. Основными объектами проверки в первом классе являются умения обучающихся 

анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, предложения, короткие тексты с изу-

ченными буквами. В конце первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с перво-

начальными требованиями программы, а именно: обучающиеся должны овладеть правильным и плавным сло-

говым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 

2 КЛАСС 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: 



 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, темп чтения не менее 

35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по слогам), со скоростью 

не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки препинания в конце предложе-

ния; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного рассказа, 

сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 30 слов в 

минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 35 слов 

в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке ударений, при соблюдении пауз и интона-

ции в конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, 

которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и самостоятельно исправляет до-

пущенные неточности. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со скоростью не менее 25 слов в 

минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения не менее 30 слов в ми-

нуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помо-

щью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он: 

- слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 

-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенногочтения со скоростью 25 слов в минуту; 

-не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью  воспроизводит текст прочитанного. 

3 КЛАСС 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: 

- -правильно понимает смысл прочитанного; 

-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры по слогам), без ошибок, 

со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту; 

-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание прочитанного, граммати-

чески правильно строит свою речь; 

-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова 

и выражения, используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова читает по слогам), темп 

чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 ошибки в словах в соблюде-

нии пауз и логических ударений; 

-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: 

-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 



 

-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40 слов в минуту; 

-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, темп чтения 45 

слов в минуту; 

-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя;  воспроизводит наизусть стихотворение, но текст 

знает нетвердо. 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он: 

-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35 слов в минуту; 

-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на 

части с помощью дополнительных вопросов; 

-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4 КЛАСС 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: 

-правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произведения; 

-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 слов в минуту; 

-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет основ-

ной смысл прочитанного; 

-знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-читает целыми словами, используя основные средства выразительности; -в I полугодии скорость чтения не менее 

65 слов в минуту; 

-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: 

-понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового чтения), скорость 

чтения не менее 60 слов в минуту; 

-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в минуту, допускает от 4-

5 ошибок; 

-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он: 

-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 

-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), допускает большое 

количество ошибок; 

-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6     ошибок; 

-при чтении наизусть не может полностью  воспроизвести текст  стихотворения. 

Критерии (нормы) отметок письменных работ по русскому языку для обучающихся с ТНР 

Объем словарного диктанта: 

клас-

сы 

количество слов классы количество слов 

1 7-8 3 12-15 

2 10-12 4 до 20 

Объем диктанта и текста для списывания: 

 

клас-

сы 

четверти 

I II III IV 

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

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

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

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Сочинения и изложения носят обучающий характер. 

Отметки за контрольный диктант: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно. 

Отметка«4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 пунктуацион-

ных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Отметка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 пунктуационных и 4-



 

5дисграфическихошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках отметка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы»). Если же 

подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении отметки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не 

изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с обучающимися перед письменной работой, выписать 

трудное для них по написанию слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглав-

ной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Отметка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами отметок: 

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ребёнок обнаруживает осознан-

ное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении; 

Отметка «4» ставится, если ребёнок обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои 

знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного материала, 

в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

Отметка «2» ставится, если ребёнок обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся  с  указанием вида речевого наруше-

ния: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового анализа и синте-

за: 

- пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

- перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «пересипал» (переписал), «натуспила» (наступила); 

- недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата),«набухл» (набухли); 

- наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава),«катораые» (которые), «бабабушка» (бабуш-

ка), «клюкиква» (клюква); 

- искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька); 

- слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто),«виситнастне» (висит на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой отец шофёр. Рабо-

та шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

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

«чветы» (цветы); 

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

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны двигательного акта: 

- смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д 

«убача» (удача), и-у «прурода» (природа),  п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки),  л-я «кяюч» (ключ), 

л-м «полидор» (помидори) «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико- грамматической стороны речи: 

- аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять желтеньки спиленач-

ки» ) пять желтеньких цыплят); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», «в зяля», «у чи-

тель». 

Оценка достижения обучающимися с тяжелыми 



 

нарушениями речи планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при ре-

ализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические за-

нятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ТНР про-

граммы коррекционной работы МБОУ СОШ№15 опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального разви-

тия, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР; 

3) 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 ТНР про-

граммы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных по-

казателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы осуществляется с 

помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диа-

гностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить 

(в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы используются все 

три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных по-

требностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, сви-

детельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседнев-

ную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы мониторинга можно ис-

пользовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешно-

сти (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной ди-

намики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной рабо-

ты. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в неё опре-

деленных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окон-

чание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с 

ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися  программы коррекционной рабо-

ты. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разраба-

тывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеуроч-

ной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД)и обучающихся на уровне начального 

общего образования разработана на основе требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ к структуре программы, на 

основе Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 15. 

Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учиться», способность человека объективно обна-

руживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятель-

но (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать но-

вые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечи-



 

вают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые раз-

ные 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 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. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при получении НОО опреде-

ляется на этапе завершения обучения. 

Цель программы: создать условия для освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, при-

менимых в рамках как образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуа-

циях. 

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 форми-

рования в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, внеклассную и 

внешкольную деятельность. 

Программа предполагает целенаправленный четырёхлетний процесс формирования УУД младших школь-

ников, который возможен только при системно-деятельностном подходе, предполагающем полноценное освое-

ние обучающимися всех компонентов учебной деятельности, и включает познавательные мотивы, учебную зада-

чу, учебные действия и операции в составе видов УУД. 

Ожидаемыми результатами Программы формирования УУД у обучающихся являются сформированные 

УУД, соответствующие данному уровню обучения. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального общего образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа Рос-

сии» ; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий в соответствии с УМК «Школа России» ; 

5) описание преемственности программ формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального общего обра-

зования МБОУ СОШ № 15 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и гос-

ударственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образо-

вательной 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 бла-

госостояние общества; 

–восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения исто-

рии 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 партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 

гуманизма: 

–принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления сле-

довать им; 

–ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих лю-

дей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

–формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 



 

мировой художественной культурой; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

–развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

–формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оцен-

ке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

–формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать 

и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

–формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 

жизненного оптимизма; 

–формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопас-

ности личности и общества, пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информа-

ции, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способ-

ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учеб-

ной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учеб-

ные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - суще-

ственный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений 

и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образователь-

ных ресурсов УМК «Школа России» ) 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий нахо-

дят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литера-

турное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физиче-

ская культура»в отношении ценностно- смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного разви-

тия обучающихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - приобретения опреде-

ленных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславли-

вающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные - определяющие мотивационную ориентацию; регулятивные - обеспечивающие организацию соб-

ственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все пред-

метные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образова-

тельной деятельности с учетом возрастно- психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету 

и в программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио (раздел «Система оцен-

ки достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 

достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мони-

торинга их достижения. 

Определяя связь УУД и внеурочной деятельности, согласно ФГОС НОО, на базе МБОУ СОШ № 15 ре-

ализуются следующие направления: спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное. Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром 

при организации деятельности младших школьников, основанием для построения соответствующих программ. 



 

Получить максимальные результаты формирования и развития УУД возможно только при включении 

обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность. Работа над проектами позволяет работать над по-

лучением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся с ТНР 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих про-

грамм отдельных учебных предметов. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обуча-

ющегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 

на моральные нормы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анали-

зировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учиты-

вать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и усло-

вия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию обу-

чающихся (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 осуществляет-

ся. 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. 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внеш-

ние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих лю-

дей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных норм, развитие 

морального сознания; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 



 

- понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельно-

сти нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на   основе критерия успешности реализации соци-

альной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человече-

ской жизни; 

- понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учеб-

ной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучаю-

щимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; состав-

ление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны´х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эта-

лона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, дру-

гими обучающимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 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 мотивацион-

ного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требовани-

ям данной задачи; 

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

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сде-

ланных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей ре-

чи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 



 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

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 ис-

пользованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, энцикло-

педий, 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 конкрет-

ных 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 необхо-

димой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной ин-

формации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и офи-

циально-делового 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 харак-

теристики объекта (пространственно- графическая или знаково-символическая 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 причинно-следственных 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. 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о  себе самом, в том числе с помощью ин-

струментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информа-

цию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. находить общее для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостаю-

щие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло-

гических операций; 

- строить логическое рассуждение, устанавливать причинно- следственные связи; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет пози-

ции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать 

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

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций участников, спо-

собов 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 партнера - 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. Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание (в том числе, сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и ди-

станционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его соб-

ственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обуча-



 

ющихся 

Программа УУД предполагает работу на основе типовых задач формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных)предполагает осуществление обучающимся (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление- понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были надёжными и объективными, 

они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном  пониманию ученика,  претендующего на освоение соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

многоуровневыми, т. е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой 

стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими  возможность, сохраняя  общий конструкт задачи, менять некоторые 

из её условий. 

Для достижения планируемых результатов формирования и развития УУД необходимо вести систему оцен-

ки. Методами изучения уровня формирования УД (высокий, средний, низкий) являются: педагогическое наблю-

дение;выполнение компетентностно-ориентированных комплексных диагностических работ (под ред. Л. Е. Жу-

ровой), выполнение типовых задач в рамках содержания отдельных учебных предметов, курсов. 

Описание преемственности Программы формирования УУД у  обучающихся при переходе от до-

школьного к начальному общему образованию 

С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования актуальным становится обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

ДОУ обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а начальная школа, используя опыт детского сада, 

способствует его дальнейшему личностному становлению. 

Преемственность на дошкольной ступени обеспечивает готовность ребенка к взаимодействию с окружа-

ющим миром, его познавательное и личностное развитие на основе игры - ведущей деятельности образования 

дошкольного периода. Начальная ступень - опора на имеющийся уровень достижений дошкольного детства; ин-

дивидуальная работа в случаях интенсивного развития, специальная помощь по корректировке несформирован-

ных в дошкольном детстве качеств, развитие ведущей учебной деятельности как фундаментального образования 

младшего школьного возраста и форм взаимодействия с окружающим миром. 

Общие   основы    преемственности    ДОУ,    предшкольной    подготовки 

«Дошколёнок» и начальной школы составляют развитие любознательности как основы познавательной активно-

сти будущего школьника. Сформированность УУД выступает необходимым условием обеспечения преемствен-

ности перехода ребенка от предшкольного к начальному образованию и успешности обучения ребенка в началь-

ной школе. 

При организации преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному образованию 

предполагается использование следующих действий: 

1. Проводится совместное собрание с родителями будущих первоклассников по подготовке детей к обучению в 

школе, экскурсии по учебному заведению. 

2. Проводится собеседование психолога с будущим первоклассником с целью выявления уровня готовности ребён-

ка к обучению в школе. 

3. В течение двух первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 

4. Проводится стартовая диагностика в 1 классе, имеющая целью определить основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, в соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности. 

5.  Работает школа «Дошколёнок», в которой будущие первоклассники имеют возможность получить необходимое 

предшкольное образование. 

При переходе от дошкольного к начальному общему образованию в МБОУ СОШ № 15 учитываются ре-

зультаты формирования УУД при поступлении в школу при специально организованной деятельности в рамках 

работы школы будущих первоклассников «Дошколёнок». 

Содержание образовательной деятельности в школе будущих первоклассников «Дошколёнок» определяется 

учебным планом и рабочей программой развивающих занятий, разработанной педагогами и утверждённой дирек-

тором школы. Целью работы школы будущих первоклассников 

«Дошколёнок» является создание условий для разносторонней подготовки детей старшего дошкольного возраста 

к обучению в МБОУ СОШ № 15, а также к благоприятному прохождению ими адаптационного периода. 



 

Обучение в школе будущих первоклассников «Дошколёнок» строится на оптимальном выборе средств, 

форм и методов, по следующим направлениям: 

-развитие элементарных математических представлений; -развитие речи и фонематического слуха; -развитие мел-

кой моторики руки; 

- развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения в школе (внимание, память, 

мышление и т.д.); 

-развитие коммуникативных умений (умение выстраивать отношения со взрослыми и детьми). 

Программа формирования УУД составлена с учетом преемственности перехода от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. Конкретно это предполагает: 

- наличие учебно-познавательной мотивации; 

- умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее; 

- оперировать логическими приемами мышления; 

- владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Общие положения 

Начальная школа - принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется соци-

альный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Коллектив МБОУ СОШ № 15 понимает, что начальное образование призвано решать свою глав-

ную задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные действия и их результат. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах по учебным предметам содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. 

 Программы по учебным предметам, курсам начальной школы обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы начального общего образования и разработаны на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным и Программы формирования УУД у обучающихся. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как целостной систе-

мы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следую-

щие элементы: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

- общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

- описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения      конкретного учебного предмета, коррекцион-

ного курса; 

- содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

- тематическое  планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Титульный лист считается первым, на титульном листе указываются: 

- тип и вид образовательного учреждения; 

- гриф утверждения программы (с указанием  даты и номера приказа руководителя образовательного учрежде-

ния); 

- название учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности; 

- класс, в котором изучается учебный предмет, курс; 

-  Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет, курс; 

- год составления программы. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся разрабатывается 

учителем на каждый учебный год оформляется в виде таблицы. Обязательными графами в тематическом плани-

ровании должны быть: 

- перечень разделов, глав в последовательности их изучения; 



 

- количество часов на изучение каждого раздела, темы, урока; 

- темы отдельных уроков; 

В МБОУ СОШ № 15 реализуется следующие УМК: «Школа России»  

В систему учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана по основной образовательной программе 

«Школа России» входят следующие программы учебных предметов: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык», авт. Зеленина Л. 

 М., Хохлова Т. Е. либо В. П. Канакина, В. Г. Горецкий 

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение», авт. Климанова Л.Ф. и др 

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика», авт. Моро М.И. и др. 

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир», авт. Плешаков А. А. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология», авт. Роговцева Н.И. и др. 

Перечень возможных направлений факультативных курсов либо внеурочной деятельности с использованием 

УМК «Школа России»  

Математика: 

 Волкова С. И., Пчелкина О. Л. Математика и конструирование (1-4 классы). 

 Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику (1-4 классы). 

 Петерсон Л. Г. Мир деятельности. 

 Останина Е. Е. Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей. 

 Калинина М. И., Бельтюкова Г. В., Ивашова О. А и др. Открываю математику: Учебное пособие для 4 класса. 

Риторика: 

 Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. «Волшебная сила слова». 

Проектная деятельность: 

 на основе учебников «Технология». 1- 4 кл.; 

 на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл.; 

 на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл.; 

 на основе учебников «Математика» 1- 4 кл.; 

 на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл.; 

 на основе учебных пособий по проектной деятельности. 

Мировая художественная культура: 

 на основе учебников «Изобразительное искусство» (Б. Я. Неменский и др.); 

 на основе учебных пособий по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Театр: 

 на основе учебников «Литературное чтение»; 

 на основе учебных пособий по МХК. 

Чтение и работа с информацией: 

 на основе учебников «Литературное чтение»; 

 на основе учебников «Окружающий мир»; 

 на основе учебников по иностранному языку «Английский язык»; 

 на основе учебников «Технология». 

Мир вокруг нас: 

на основе учебников и пособий по окружающему миру (Плешаков А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся 

начальных классов (Зеленый дом); Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки эколо-

гической этики. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений (Зелёный дом); Плешаков А. А. От 

земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. (Зеленый дом)). 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы МБОУ СШ 

№ 34, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести коррективы в структурные элемен-

ты программы с учётом особенностей обучающихся конкретного класса. Например, изменить количество часов 

изучения определённой темы, внести изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерального и 

школьного компонентов), дополнить требования к уровню подготовки обучающихся. 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования данной части основной образова-

тельной программы имеются в методических пособиях для учителя, в сборниках проверочных и контрольных ра-

бот, в пособиях для внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов даны как Приложения к ООП НОО. 

Основное содержание программ учебных предметов на ступени начального общего образования 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-

руемых результатов начального общего образования. 



 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образо-

вания и речевого развития учащихся. 

Курс направлен на решение познавательной и социокультурной целей. 

Познавательная цель предполагает: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

-открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

-формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её составляющих - звуках ре-

чи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

-формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию, 

сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробуждение интереса и стремления к его 

изучению; 

-развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, без-

ошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением следующих практических 

задач: 

- формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- формирование коммуникативных компетенций обучающихся, их готовности к общению на предмет получения, 

передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения; 

- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

- формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют универсальные учеб-

ные действия. 

Общая характеристика курса 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чте-

ния и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обу-

чения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), бук-

варного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Осо-

бое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого 

ученика, особенно слушания говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, приучение 

к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной 

функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и 

формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о пред-

ложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентиру-

ясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обо-

значающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной 

посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два 

звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается 

в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблица-

ми и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соеди-

нений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)- повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осу-

ществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются 

и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложе-

ний, текстов. Обучающиеся знакомятся речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благо-

дарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, 



 

лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с разви-

тием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление получен-

ных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Содержание программы представлено содержательными линиями: 

линии, общие с курсом литературного чтения: 

- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета  (извлечение, преобразование и использование тек-

стовой информации); 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи; 

линии, специфические для курса «Русский язык»: 

- основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (мор-

фология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов действий (познавательных действий), 

относящихся: 

-к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов предложении, словосочетание как рас-

пространённое слово, виды предложений по цели высказывания и интонации, распространённые и нераспростра-

нённые предложения, простые и сложные предложения); 

-к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный состав слова, части речи, лексико-

грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, личного местоимения, глагола, наре-

чия); 

-к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего слова, 

звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

-к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 

-к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов и расстановку знаков препи-

нания). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, 

морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство обучающихся с различными принципами русского пра-

вописания (без введения терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие единицы языка. В 

каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, которые служат основой для усвое-

ния орфографических и пунктуационных правил. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского языка с учетом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского литературного 

языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся 

служат решению практических задач общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры 

обучающихся как будущих членов общества. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию детей в целях, 

задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в ак-

тивный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные 

на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навы-

ков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно пла-

нировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Русский язык» в каждом классе начальной школы отводится по 5 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 675 ч. В 1 классе – 165 ч (33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте (на уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются 

часы учебного плана по литературному чтению (92 ч)) и 50 ч(10 учебных недель) - урокам русского языка. Во 2-4 

классах на изучение курса отводится по 170 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущая идея настоящего курса - изучение родного русского языка с позиции его духовной, культурно-

исторической ценности. 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) 

учащимися системы ценностей. 

Ценность добра– осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в 



 

том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения– понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как од-

ного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью при-

родного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии– осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных 

возможностей. 

Ценность истины– осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникно-

вения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности зна-

ния, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества– осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целе-

устремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературно-

му труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма– осознание себя как члена общества, народа, представи-

теля страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: 

её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества– осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообще-

ства, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к мно-

гообразию иных культур и языков. 

Результаты изучения курса 1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»  являются следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных  произведений из учебников «Русский 

язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

- работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология  продуктивного чтения и проблемно-

диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и органи-

зация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является  сформированность следующих 

умений: 



 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные 

и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на сло-

ги, ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обо-

значение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правиль-

ные начертания букв, соединения; 

- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» 

являются следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы  с  материалом учебника; 

- работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно- диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника его методический аппарат, обеспечива-

ющие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

-  слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и само-

оценки и следовать им; 

- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно- диалогическая технология и органи-

зация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является  сформированность следующих 

умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглав-

ливать текст; 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 



 

ударение, различать ударный и безударные слоги; 

- делить слова на части для переноса; 

- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных сло-

вах; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30 - 40 слов, писать на слух без ошибок слова, где произноше-

ние и написание совпадают; 

- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы 

согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в се-

редине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию; приставки 

и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; находить и исправ-

лять орфографические ошибки на изученные правила; 

- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать 

слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении 

и что говорится; 

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя 

по ходу чтения и на вопросы 

ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью учителя и запи-

сывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его 

изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им поль-

зоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оце-

нивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,   подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схе-



 

му); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; техно-

логия продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологи-

ческой и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является  сформированность следующих 

умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

- производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), пра-

вильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, 

с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами 

проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; слож-

ные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования тер-

мина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с изученны-

ми орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов 

в начальной форме (ставить слова в нужную форму), 

- образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

- подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися   согласными в корне; 

- разбирать по составу доступные слова; 

- выделять два корня в сложных словах; 

- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

- производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения с вос-

клицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

- разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепенным чле-

нам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

- выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

- видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами (без сою-

зов, c одиночным союзом и); 

-  составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

- осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; 

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью 

учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пере-

сказывать текст по плану; 

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой части, со-

ставлять план, пересказывать по плану); 

- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей 

речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствованию сво-

ей речи. 

4- й класс 

Личностными результатами изучения   предмета   «Русский   язык» являются следующие умения и качества: 



 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством достижения этих результатов 

служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продук-

тивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и рабо-

ты других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схе-

му); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология 

продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологи-

ческой и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является  сформированность следующих 

умений: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетиче-

ские и морфологические); находить и исправлять ошибки в словах с       изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и ан-

тонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, 

но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных 

предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой ре-

чью (слова автора плюс прямая речь); 



 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в  рамках изученного; 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и при-

лагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90 - 100 слов) по плану, сочинение на пред-

ложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятель-

ности: самостоятельно осмысливать 

текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

-  создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Содержание предмета «Русский язык» 

Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей системе образования обу-

чающихся с ТНР. Это обусловлено характером и структурой речевого дефекта у обучающихся с ТНР, с одной 

стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с другой стороны. Кроме того, от 

успешного усвоения родного языка во многом зависит и успеваемость обучающихся по всем другим предметам. 

У обучающихся с ТНР отмечается несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи, 

нарушения как устной, так и письменной речи. 

У обучающихся с ТНР оказываются недостаточно сформированными многие уровни и этапы речевой дея-

тельности: мотивационный, смысловой, языковой, гностико-праксический, сенсомоторный. Однако ведущим в 

структуре речевого дефекта этих детей является недоразвитие языкового уровня речевой деятельности, которое 

проявляется в нарушении усвоения языковых единиц и правил их сочетания, комбинирования, в нарушении ис-

пользования закономерностей языка в процессе речевого общения. 

Нарушения речевого развития у обучающихся с ТНР проявляются как на уровне практического использо-

вания языка, так и на уровне осознания правил языка. Особенно страдает осознание языковых правил, т.е. фор-

мирование языковых обобщений: фонематических, лексических, морфологических, синтаксических. 

В связи с этим в процессе обучения русскому языку обучающихся с ТНР проводится целенаправленная и 

систематическая работа по коррекции нарушений речи, развитию фонетико-фонематической и лексико- грамма-

тической стороны речи, формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского языка 

осуществляется с использованием различных методов, но имеет главной целью коррегировать недостатки рече-

вого развития, создать предпосылки для овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

Специально разработанная система занятий по русскому языку предусматривает овладение обучающими-

ся различными способами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное 

использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в 

спонтанной речи. 

Основными видами письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты, обучающие 

изложения и сочинения. 

При планировании уроков необходимо предусматривать рациональное чередование устных и письменных 

видов работ, соблюдение гигиенических требований к длительности непрерывного письма (в I классе - до 5 ми-

нут, во II классе - до 8 минут, в III классе - до 12 минут, в IV классе - до 15 минут). 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Пони-

мание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, переда-

ча его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологи-

ческими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладе-

ние нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе инфор-

мации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладе-

ние разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Спи-

сывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-

чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-

тин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 



 

Обучение грамоте 

Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является звуковой аналитико-синтетический ме-

тод. 

Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР определяется следующим образом – от 

правильно произносимых звуков (и соответствующих им букв) к наиболее трудным по артикуляции, далее к мяг-

ким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучается сначала на уроках произношения в 

словах и фразах различной сложности, дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте 

изучается соответствующая буква. 

В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко- буквенному анализу слов, который 

дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, замечать несоответ-

ствие между произношением и написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать ор-

фографическую зоркость. 

В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа: 

- определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы (отхлопывание, отстукивание и др.); 

- определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки; 

- определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать слова с двумя слогами). 

Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма фонематического анализа 

является наиболее сложной и формируется у обучающихся с ТНР длительное время. Вместе с тем определение 

последовательности, количества и места звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного 

овладения чтением и письмом. 

Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в букварный период в два эта-

па: развитие фонематического анализа простых односложных слов (без стечений согласных); развитие фонемати-

ческого анализа двух-трехсложных слов. 

Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с учетом поэтапного фор-

мирования умственных действий (П. Я. 

Гальперин, Д. Б. Эльконин): а) выполнение действия фонематического анализа 

с опорой на внешние действия (графические схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического анализа 

в речевом плане; в) анализ звукового состава слова по представлению. 

На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической схемы, фишек. Анализи-

руя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом), обучающиеся последовательно выделяют звуки и за-

крывают клеточки фишками. 

На втором этапе обучающиеся определяют звуковую структуру односложных слов только в речевом 

плане, без опоры на готовую графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся выполняют задание на фонематический анализ в умственном плане 

(например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука, подбирают слова, в которых 3 звука). 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа 

и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначе-

ния звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. 

Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствую-

щей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких тек-

стов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази-

тельности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чте-

ние (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосоче-

таний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 



 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча -ща, чу -щу, жи -ши); 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах   собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных;  

- знаки препинания в конце  предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослу-

шивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных  картинок, 

материалам  собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс    Фонетика и орфоэпия. 

В связи с особенностями нарушений устной и письменной речи обучающихся с ТНР большое внимание 

уделяется данному разделу. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Раз-

личение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Ис-

пользование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йо-

тированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Пред-

ставление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за исполь-

зованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение од-

нокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, одно-

коренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Разли-

чение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных муж-

ского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по паде-

жам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Мор-

фологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и па-

дежам, кроме прилагательных на -ий, - ья, 

-ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоиме-

ний. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечаю-

щих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 



 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование па-

дежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Раз-

личение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоцио-

нальной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второсте-

пенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосо-

четании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союза-

ми и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу в положении под ударением; 

- сочетания чк, чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

         - непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -

ов, -ин); 

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-  не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания  в конце предложения: точка, вопросительный и     восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Формирование у обучающихся связной речи и ее анализ является важнейшим направлением обучения 

учащихся с ТНР на уроках русского языка. Это обусловлено тем, что связная речь, как сложная форма рече-

войдеятельности, нарушена у обучающихся с ТНР. Вместе с тем для успешности школьного обучения необходим 

достаточный уровень ее развития. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргумента-

ция. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владею-

щими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использо-

ванием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и ча-

стей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздрав-

ления. 



 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения по-

дробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, со-

чинения- рассуждения. 

Учитывая особенности обучающихся с ТНР особая роль отводится разделу «Чистописание». 

Чистописание. Целью занятий чистописанием является формирование графически правильного, четкого 

и достаточно скорого письма. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: развитие тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственных представлений и глазомера обучающихся, совершенствование графических навыков, ис-

правление индивидуальных недостатков графомоторного акта письма. 

Система обучения чистописанию предусматривает использование различных методов: генетического, ко-

пировального, линейного, ритмического и их сочетания на разных этапах обучения. 

На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в I классе - 15 ми-

нут урока три раза в неделю, во II-IV классах - 10 минут на каждом уроке русского языка. 

Необходимо учитывать требования к каллиграфическому письму: высота и ширина букв в рукописном 

шрифте должны находиться в соотношении 2:1 (кроме букв из трех элементов). Письмо должно быть наклонным 

в правую сторону под углом 65 градусов с соблюдением параллельности основных штрихов. При изображении 

буквы, элементом которой является овал или полуовал, используются три способа соединения (верхнее, среднее, 

нижнее). Необходимо равномерно располагать буквы, слова на строке. 

Несоблюдение вышеперечисленных требований считается недочетом каллиграфического характера. 

Каллиграфическая сторона письма тесно связана с умением выделять звук из слова и соотносить его со 

зрительным образом буквы. Прежде чем написать ту или иную букву, определить способ ее соединения с преды-

дущей 

и последующей, нужно сначала решить, какую букву надо писать. Выбор буквы осуществляется благодаря 

звуковому и орфографическому анализу слова. Эта работа ведет к предупреждению специфических дисграфиче-

ских ошибок (пропуск, замена, искажение букв, слов) и орфографических ошибок. 

Упражнения по чистописанию следует связывать с изучаемым на уроке грамматическим и лексическим 

материалом, поэтому вопрос о подборе букв и соединение их элементов для работы над каллиграфией решается 

на заключительных этапах подготовки к уроку. После подбора всего речевого материала надо выбрать те буквы, 

которые чаще других могут встретиться на данном уроке. 

Предпосылкой для выработки каллиграфического письма служит формирование гигиенических навыков 

письма (правильная посадка, положение тетради, ручки и др.). 

В структуру занятия по чистописанию рекомендуется вводить следующие упражнения: 

- на укрепление мускулатуры пальцев, кисти, предплечья руки; 

- на формирование четких пальцевых кинестезий и подготовку руки к письму; 

- на развитие плавности и свободы движения руки («письмо в воздухе», 

«письмо сухим пером», «крупные и мелкие росчерки»); 

- на формирование зрительно-пространственных ориентировок и  глазомера; 

- в написании оптически сходных букв, конструирование и     реконструирование букв; 

- в написании элементов букв и их соединений; 

- на развитие фонематического анализа и синтеза, фонематических представлений для соотнесения звука и бук-

вы; 

- в написании отдельных букв, трудных по начертанию;  

- в написании слов, предложений, текста. 

Обучающиеся упражняются в списывании с рукописного и печатного текста, в письме под диктовку, под 

счет на отобранном речевом материале. 

Перед записью текста учитель разбирает орфограммы, чтобы внимание обучающихся в процессе письма 

равномерно распределялось между грамотностью и технической стороной письма. 

При исправлении каллиграфических недочетов учитель оказывает дополнительную помощь обучающим-

ся, учитывая особенности каждого обучающегося. С этой целью рекомендуется прописывать образцы букв в тет-

радях. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Пояснительная записка 

Программа разработана  на   основе   требований   Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, в соответствии с «Примерными программами», «Планируемыми результатами 

начального общего образования» и авторской программой авторов «Литературное чтение. 1-4 классы» 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 



 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литера-

туры и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам 

начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

1) овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих уме-

ние работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кру-

гозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

2) развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать ху-

дожественное произведение; 

3) обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; фор-

мирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и ува-

жения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

- воспитание интереса к чтению и книге; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности,  отражённой в художественной литературе; 

- формирование нравственных ценностей и эстетического  вкуса   младшего школьника; понимание духовной сущ-

ности произведения. 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубеж-

ных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и 

других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жан-

ры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют 

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе 

обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читатель-

скую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и форми-

рование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской дея-

тельности (умение читать, слушать, говорить писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 

которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сна-

чала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целы-

ми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается ско-

рость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитан-

ного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпи-

ческими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (вы-

борочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по 

развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиеся овладевают приё-

мами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чте-

нию. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою 

точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на ос-

нове литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь обу-

чающихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправлен-

но пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках лите-

ратурного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); обучаю-



 

щиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить за-

главие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. 

Обучающиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого лите-

ратурного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), осо-

бенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать 

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетво-

рение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). 

Сравнивая художественный и научно- познавательный тексты, обучающиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом 

внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который ав-

тор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувство-

вать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образ-

ных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают поступки, характер и речь 

героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осо-

знают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способ-

ности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полно-

ценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к дей-

ствительности. Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисова-

ния, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения 

и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, созда-

телей произведений словесного искусства. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 

40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом клас-

се). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к дру-

гим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявле-

ние любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отноше-

ний. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства 

её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художе-

ственных и научно-популярных произведений литературы.Ценность красоты и гармонии – основа эстетического 

воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к 

идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть яв-

лений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установле-

ния истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание 

литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близ-

ким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального челове-

ческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. 

В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустрем-

лённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литера-

турному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответ-



 

ственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: 

её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить 

ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообще-

ства, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к мно-

гообразию иных культур. 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и со-

переживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка уме-

ния терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избе-

гать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, фор-

мирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осу-

ществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и ин-

терпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следую-

щих умений: 

1 класс 

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 



 

в исполнении учителя, обучающегося; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

- различать рассказ и стихотворение. 

2класс 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

-  выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

-  составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народ-

ную и литературную (авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные 

персонажи); 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3класс 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым сло-

вам; 

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

- делить текст на части, составлять простой план; 

- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте материал для характеристики героя; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять рассказ-характеристику героя; 

- составлять устные и письменные описания; 

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста 

(что понравилось из прочитанного почему); 

- относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4класс 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

- самостоятельно находить ключевые слова; 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, про-

гнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

- формулировать основную мысль текста; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

- аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

-  понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к 

герою; собственное отношение к герою); 

- относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); соотносить автора, 

его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

- относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

- видеть языковые средства, использованные автором. 

Содержание предмета «Литературное чтение» Виды    речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 



 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целы-

ми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Со-

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учеб-

ных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольк-

лорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступ-

ления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстратив-

но- изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых зна-

ний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды ин-

формации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в биб-

лиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справоч-

ной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учи-

теля). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ по-

ступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре раз-

ных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление автор-

ского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложе-

ний из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (от-

бор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 



 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библей-

ских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспро-

изведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ тек-

ста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художе-

ственному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправлен-

ное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, худо-

жественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Са-

мостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, корот-

кий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характе-

ров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отече-

ственной литературы XIX - ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, бра-

тьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искус-

ство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повест-

вование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного про-

изведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Ма-

лые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различе-

ние, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ро-

лям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно- следственных связей, последовательно-



 

сти событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-

ков, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Минобразования России 

от 6 октября 2009 г № 373;требованиями к результатам освоения основной образовательной программы по ан-

глийскому языку; программой формирований универсальных учебных действий и авторской программой курса. 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: комплексное решение задач, стоящих пе-

ред предметом «иностранный язык», а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции обу-

чающихся, понимаемой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определен-

ных Стандартом и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

- развитие коммуникативных умений обучающихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на англий-

ском языке; 

- развитие и образование обучающихся средствами английского языка, а именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, 

истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. Данная рабочая программа строится на основе 

следующих дидактических принципов: 

- природосообразности - учета типологических психологических особенностей детей 6-10 лет. Исходя из этого, 

принят концентрический принцип расположения учебного материала, предполагающий выделение протяжен-

ных во времени содержательных линий; 

- преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального образования для 

формирования готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и внутрипредметные связи 

в содержании образования; 

- интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что определяет практи-

ческую направленность программы, расходование значительной части времени на формирование различных дея-

тельностных компетенций; 

- коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о языке, науки конкрет-

ного предмета, усвоение обучающимися элементарных терминов и понятий, осознанное оперирование ими; 

- интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использования средств конкретно-

го учебного предмета для социализации школьника, развития его социальной культуры, а также соответствую-

щих практических умений. 

Общая характеристика курса 

Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного про-

цесса, задачи формирования младшего школьника умения учиться. Содержание курса позволяет осуществлять 

его связь с другими предметами, изучаемыми в начальной школе (с математикой, музыкой, литературным чтени-

ем, окружающим миром). Формирование универсальных учебных действий создаёт возможность соотносить 

учебные предметы с точки зрения приёмов познавательной деятельности, общих для осуществления познания 

этих предметных областей. Курс оснащен мультимедийными приложениями, которые выполняют ряд функций, 

рекомендованных ФГОС: 

- формирование информационной грамотности школьников; 

- обучение с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

- создание благоприятных условий для обучения детей в индивидуальном темпе. 

Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению с примерной и авторской про-

граммами по предмету: 

-с целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода содержание материала представлено дву-

мя шрифтами в соответствии с уровнями освоения программы. Обычным шрифтом передано содержание матери-

ала, определённое Стандартом и подлежащее освоению каждым обучающимся, т.е. уровень актуального разви-

тия. Курсивом передано содержание материала частично представленного в примерных программах по предмету, 

и в авторских программах. Этот уровень осваивается обучающимися меру имеющихся способностей, образова-

тельных потребностей, в зоне ближайшего развития. 

- конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала обучающимися по разделам программы, 



 

детализированы дидактические единицы; в соответствии со Стандартом определены планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения образовательной программы в соответствии со Стандартом. 

- наряду с определёнными авторами методами организации образовательной деятельности используются методы 

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии, позволяющие оптимизировать про-

цесс достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

В содержание разделов программы внесён перечень интегрированных уроков, проектов и практических 

работ. 

Место курса в учебном плане 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в каждом классе. Курс рассчи-

тан на 204 часа: во 2- 4 классах - по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета При изучении иностранного языка в начальной шко-

ле: 

- стимулируется общее речевое развитие младших школьников; 

- развивается их коммуникативная культура; 

- формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на 

уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежно-

го фольклора; 

- вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Результаты изучения курса 

Общим результатом освоения АООП НОО является осознание предмета 

«Иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и коммуникативного разви-

тия. При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон 

развития обучающегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина России, знакомого с 

духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готово-

го и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком как средством межкультурного 

общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также обогащения родного языка, средством 

личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

- знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской художественной лите-

ратуры, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстни-

ков и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их 

назвать и описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, необходимых для 

овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и письменной 

формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Иностранный язык») УУД, 

обеспечивающих успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и разви-

тия обучающегося в процессе иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах, груп-

пах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник  начальной школы достигнет   личностных результатов в освоении 

учебного предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному 

языку, к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной  культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека и    гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этиче-

ских нормах взаимоотношений семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

- первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

- стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих 



 

поступков и поступков других людей; 

- почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соот-

ветствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

- доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

-  элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

- уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англо-

язычных стран; 

- первоначальный опыт эмоционального  постижения народного  творчества, детского фольклора, памятников 

культуры; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

- отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребён-

ка видах творческой деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и  самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значи-

мости для личности обучающегося; 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной  и    игровой деятельности со сверстниками и взрос-

лыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам; 

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной    деятельности; 

- любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и  окружающих людей; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему ас-

пекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению иностранным языком: 

- элементарное  представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур; 

- первоначальный опыт межкультурного общения; 

- познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. 

У выпускников будет возможность развивать: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной   деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

а) языковые способности: 

- слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

- зрительная дифференциация  (транскрипционных знаков, букв,  буквосочетаний, отдельных слов, грамматиче-

ских конструкций и т. п.); 

- имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 



 

- догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

- выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

б) способности к решению речемыслительных задач: 

- соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

- осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

- построение высказывания в соответствии с коммуникативными  задачами (с опорами и без использования опор); 

- трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

в) психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы  зрительного и слухового   восприятия); 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематиза-

ция, обобщение); 

- внимание (повышение устойчивости, развитие способности  к    распределению и переключению, увеличение объ-

ёма). 

У выпускника будет возможность развить: а) языковые способности: 

- выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- логическое изложение (содержания прочитанного  письмено  зафиксированного высказывания, короткого тек-

ста); 

б) способности к решению речемыслительных задач: 

- формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

- иллюстрирование (приведение примеров); 

- антиципация (структурная и содержательная); 

- выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

- оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); в) психические процессы и функции: 

- такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность; 

- память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:  

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско- английским словарями, грамматическим и линг-

вострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, пла-

нами и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

- пользоваться электронным приложением; б) универсальные учебные действия: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языко-

вой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисун-

кам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться 

средствами информационных и коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым при-

знакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 

2 класс 

Говорение 

Обучающийся 2-го класса научится: 



 

- участвовать в элементарном этикетном  диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

- составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны; 

- запросить информацию, поздороваться, извиниться,  выразить  одобрение/несогласие; 

- задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему тек-

стов, с опорой на зрительную наглядность. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Обучающийся2-го класса научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном мате-

риале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучающийся2-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

- придумывать и записывать собственные предложения; 

- составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография  

Обучающийся 2- го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи Обучающийся 2- го класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пре-

делах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 



 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 2-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем вре-

мени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагатель-

ные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс 

Говорение 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в том числе и с но-

сителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услы-

шанном, выражая при этом свое отношение; 

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и целям общения; 

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

- описывать человека, животное, предмет, картину; 

- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату     рождения, основное занятие; 

- просить о помощи или предложить свою помощь; 

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные средства; 

- обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, тематики и ситуаций 

общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербаль-

но и, преимущественно, невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на зна-

комом учащимся языковом материале. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами род-

ного языка; 

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью     соответствующих клише типа: «Excuse me?» и 

т.д. 

Чтение 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных     аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на знакомом обучающимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о 

значении которых можно догадаться; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соот-

ветствующую интонацию. 

Письмо 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, выражать по-

желание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 

- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 



 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические упражнения, ис-

пользуя в случае необходимости словарь; 

- составлять подписи к картинкам. 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в пределах 

изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография  

Обучающийся 3-го класса научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное напи-

сание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их приме-

нять при чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

-  грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и крат-

ких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико- интонацион-

ные особенности основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи Обучающийся3- го класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пре-

делах тематики; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

- узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в 

речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков (ин-

тернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 3-го класса научится: 

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми глаголами в настоящем вре-

мени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Обучающийся 3-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилага-

тельные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом  выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 



 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской     литературы и популярные литературные произ-

ведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимацион-

ные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах тематики начальной 

школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

- выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнако-

мые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном об-

щении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

– понимать основную информацию услышанного; извлекать конкретную информацию из услышанного; понимать 

детали текста; 

–вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту интересам обучающихся (краткие диалоги, 

описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

При чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:  

- по транскрипции; 

  - с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; редуцированные формы 

вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм; 

- редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

- написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и  даты; 

- с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые     предложения; 

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное, восклица-

тельное); 

- с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

- читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной 

идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между чле-

нами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

- определять значения незнакомых слов по: 

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам 



 

сложных слов; 

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения 

с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 

15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 

слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных знаков; 

- читать слова по транскрипции; 

- пользоваться английским алфавитом; 

- писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи  



 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласны-

ми); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать и использовать логическое ударение во 

фразе, предложении; различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествова-

тельное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, вос-

клицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте 

- пределах тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные;  

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

- использовать правила словообразования; 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т.д.).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артик-

лем, прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до и порядко-

вые (до 30) числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-

связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, Present 

Perfect, Present Progressive, конструкцию to be goingto для выражения будущих действий, наречия времени, ме-

ста и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных от-

ношений; 

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой ар-

тикли; 

- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения; 

- понимать и использовать в речи  множественное число существительных, образованных не по правилам; 

- понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые 

для овладения речевыми навыками основами речевых умений. 

Содержание курса «Иностранный язык»  

Предметное содержание  речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Привет-

ствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распо-

рядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Вы-



 

ходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному 

другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уро-

ках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле  говорения 

Диалогическая форма  

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных  ситуациях бытового, учебно-трудового  межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

- диалог 

- побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание,  рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения  на уроке и  вербально/невербально реагировать на услы-

шанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том 

числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения  

Читать: 

- вслух   небольшие   тексты,   построенные   на   изученном   языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык Графика, каллиграфия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрип-

ции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших 

в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосоче-

таний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связу-

ющее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, со-

юзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- интонационные особенности повество-

вательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация пере-

числения. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тема-

тики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, 

-ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play - to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с про-



 

стым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 

(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с однород-

ными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая форма 

глагола.  

Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to

 Существительные в единственном и множественном числе (об-

разованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артик-

лем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной     степени, образованные по прави-

лам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указа-

тельные (this/these, that/those), неопределённые (some, any - некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; сюжета-

ми некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) 

на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и 

навыками: 

-пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарём и экранным 

переводом отдельных слов; 

-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

-вести словарь (словарную тетрадь); 

-систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

-пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

-делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

-опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (про-

гнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т.п.); 

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные эле-

менты; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного прило-

жения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащи-

мися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет 

играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников; 



 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального мате-

матического образования: 

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными ма-

тематическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяс-

нять количественные и пространственные отношения); 

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-

познавательных и практических задач; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-формирование первоначальных представлений о компьютерной  грамотности; 

-развитие познавательных способностей; 

-воспитание стремления к расширению математических знаний; -формирование критичности мышления;  

-развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математиче-

ских способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Общая характеристика курса 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, гео-

метрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические дей-

ствия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения», «Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информаци-

ей». 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области 

чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного ма-

териала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для уве-

личения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании вы-

водов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 

540 ч: в 1 классе-132 ч (33 учебные недели), во 2- 4 классах - по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

- основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

- понимание математических отношений является средством познания закономерностей существования окружаю-

щего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжён-

ность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного 

восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет обучающимся 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические це-

почки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Результаты изучения курса 

1- класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является формирование сле-

дующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1- классе являются формирование следую-



 

щих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими детьми давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавле-

нии, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информа-

цию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как чис-

ла, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на ос-

нове простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематиче-

ских рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного пред-

ложения или небольшого текста); слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м  классе являются формирование сле-

дующих умений. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

- знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

- знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

- использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 

(на уровне навыка); 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

- решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на 

нахождение числа, которое на несколько единиц больше (меньше) данного; 

- распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, прямоугольник, квадрат, 

линии: кривая, прямая; 

- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, использовать знание 

зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, 

килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, матери-

ал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие), объединять 

группы предметов в большую группу (целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия 

(сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

-читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 



 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2- й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при сов-

местной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2- классе являются формирование следую-

щих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- совместно с учителем планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инстру-

менты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

В ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для ре-

шения учебной задачи в один шаг; 

В делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

В добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

В добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, ил-

люстрация и др.); 

В перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

В донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного пред-

ложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются формирование сле-

дующих умений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и со-

ответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения операций умножения и деле-

ния; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

В решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые     задачи: 

а)раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б)использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; в)на разностное и кратное сравнение; 

в ) измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; г) узнавать и называть плоские углы: прямой, 

тупой и острый; 

д) узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шести-

угольник, многоугольник; 

е) выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

ж) находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3й класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-м классе является формирование следующих умений: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при обще-



 

нии и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

- самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем сло-

варей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины яв-

лений, событий; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- улучшать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чте-

ние;  

- ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; со-

ставлять план; 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются формирование следующих 

умений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1000 (с какого числа 

начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), массы (кг, центнер), 

площади (см
2

, дм
2

, м
2

), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между еди-

ницами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзнач-

ных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных вычислений при сложении, вы-

читании, умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство умножения и деления 

относительно суммы (умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для рационали-

зации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с использованием названий ком-



 

понентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника (квадрата) при решении 

различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении уравнений вида а ± 

х = b; а∙х = b; а:х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму. 

4й класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 4-м классе является формирование следующих умений: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей     правила поведения при об-

щении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

- самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 4-м классе яв-

ляются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного     обсуждения; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

-составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

 отнести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумен-

ты; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чте-

ние; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план; 

 оговариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются формирование следующих 

умений. 

Обучающиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 

1 000000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трёх классов; 



 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содер-

жащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц 

каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной 

системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, масса, время, пло-

щадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, количе-

ство, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000000) в случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами 

и зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производи-

тельность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений одной переменной при заданном значении 

переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умноже-

ния, деления при решении уравнений вида:a ± x= b; x – a= b; a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и объяснять, как изменяется резуль-

тат сложения, вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний тре-

угольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его эле-

менты (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность 

(центр, радиус). 

Содержание предмета «Математика и информатика» Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление много-

значных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения одно-

родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, де-

сятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делени-

ем. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, при-

кидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 



 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - 

снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Ис-

пользование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см², дм², м²). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирова-

ние, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то»; «вер-

но/неверно, что»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально- ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и при-

родой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессио-

нального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, её природе и культуре, истории современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимо-

действия в социуме. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

идея многообразия мира; идея целостности мира; идея уважения к миру. 

- соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для 

практики начальной школы виды деятельности обучающихся, к которым относятся: 

- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 

- моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

- эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с по-

мощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный ха-

рактер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающе-

муся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного виде-

ния мира в его важнейших взаимосвязях. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 



 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обла-

дает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и куль-

турологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жиз-

ни. Это позволит обучающимся освоить основы      адекватного природо- и культуросообразного  поведения в 

окружающей  природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует 

и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобра-

зительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Про-

грамма рассчитана на 270ч: 1 класс - 66ч (33 учебные недели), 2- 4 классы - по 68ч (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружа-

ющего мира природы и социума. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на 

Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, ма-

лой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-

ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-

нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к 

самому себе и окружающим людям. 

Результаты изучения курса 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1- классе является формирование следую-

щих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложен-

ных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы об-

щечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглав-

лении, в словаре);  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на уроке;  



 

- перерабатывать полученную  информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть 

их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной  и  письменной речи (на уровне предложе-

ния или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством  формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1- классе   является сформированность сле-

дующих умений: 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

- называть основные особенности каждого времени года; оценивать правильность поведения людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

        2- й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следу-

ющих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предло-

женных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно 

оценить как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой по-

ступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является форми-

рование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков); 

- планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе     продуктивных заданий в учеб-

нике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инстру-

менты). 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная  информация (знания) для реше-

ния учебной задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной    задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных  формах (текст, таблица, схема, ил-

люстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать    самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст; вступать в беседу на уроке и в 

жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следую-

щих умений: 

- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

-   наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 



 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

- различать изученные группы растений и животных; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт- Петербурга. 

- оценивать правильность поведения людей в природе; уважительно относиться к другим народам, живущим на 

Земле. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3- классе является формирование следующих 

умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

- учиться отделять поступки от самого человека; 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно 

оценить как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок со-

вершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для реше-

ния учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий; делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумен-

ты; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является формирование следую-

щих умений: 

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов; 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

- животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов; 

- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел; 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

- по году определять век, место события в прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, Советской России 

и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и 

столицу; 

- объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны; 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 



 

- доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 

- объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.); 

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых; 

- объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий  мир» в 4-м классе является формирование следу-

ющих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться от-

делять поступки от самого человека; 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно 

оценить как хорошие или плохие; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок со-

вершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей рабо-

ты и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений, событий; делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумен-

ты; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м  классе является формирование следу-

ющих умений: 

 - по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них черты характера; 

 -отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

- объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; нацио-

нальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов; 

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей 

страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали 

и праву), правам человека правам ребёнка.  Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений; 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые 

своего края; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений. 

Содержание предмета «Окружающий мир» Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 



 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практиче-

ские работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце -ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты сво-

ей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенно-

сти (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года 

в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой сво-

его края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным иско-

паемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необхо-

димые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Дере-

вья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, береж-

ное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительнояд-

ные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для жи-

вотных; животные 

- распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-

ства родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельно-

сти. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ис-

копаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Крас-

ная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеваритель-

ная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за со-

стояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой связаны друг с другом совместной дея-

тельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности об-

щества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 



 

культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и ре-

лигиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с пред-

ставителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-

слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и ка-

чествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопо-

мощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждо-

го человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой мис-

сии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимо-

отношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание 

к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культу-

ре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Пра-

вила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео-

чаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользо-

вании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; Государственный герб России, правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основ-

ной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Кон-

ституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественно-

му празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов Рос-

сии. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное от-

ношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на ос-

нове традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда лю-

дей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, харак-

терные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в раз-

ные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знаком-

ство с 3 - 4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политиче-



 

ской карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстрен-

ной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии со Стандартом, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программой «Основы религиозных культур и светской этики», одоб-

ренной Федеральным экспертным советом и допущенной Министерством образования и науки Российской Феде-

рации, и учебным планом образовательного учреждения. 

Основной целью предмета «Основы религиозных культур и светской этики», призванного решать задачи 

социализации и воспитания, является формирование у младших школьников мотивации к осознанному нрав-

ственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Достижение поставленной цели возможно через решения следующих задач: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в 

начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих це-

лостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени ос-

новной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения диалога во имя общественного мира и согласия 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует реализации задач ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию; 

- укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего школьника форму-

лировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, укрепление у него позитив-

ной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, про-

являть критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 



 

- формирование уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

При построении учебного предмета учитывались принципы: 

- Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета имеет прочное основание в отечественной 

исторической науке, в источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий 

далекого прошлого у школьника вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие 

и трудность пройденного Россией пути, величие Российской державы и родной культуры, также осознать свою 

причастность к родной истории и культуре. 

- Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для обучающихся 4классов, то в нем содержит-

ся минимум сведений (дат, имен, событий, терминов, понятий), которые школьникам не были бы уже известны из 

других учебных предметов. 

- Культуросообразность. Этот принцип призван способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности 

культурно-исторического наследия России, осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в 

дальнейшем и осознанию необходимости сбережения этого великого культурно-исторического наследия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, 

самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания программы должно 

обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям и их представителям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы 

традиционной культуры многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и 

духовных ценностей. 

Общая характеристика курса 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). Курс призван актуализировать в содер-

жании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи 

религиозными и общечеловеческими ценностями. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль 

не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в воспитательном процессе формирова-

ния порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя со-

циального сплочения. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой 

семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы 

уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, по месту в учебном плане и по со-

держанию дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», знакомит с нравственными иде-

алами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России. Это происходит в контексте, отража-

ющем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Учебный курс, в содержании которого представлены  четыре отечественные религиозные традиции и 

сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разно-

предметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. При изучении комплексного учебного кур-

са «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами «Литературное 

чтение», «Музыка», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство». 



 

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-

культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к кото-

рым стремились наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися россий-

ской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1.Основы православной культуры; 

 2.Основы исламской  ультуры;  

3.Основы буддийской культуры; 

- Основы иудейской культуры; 

- Основы мировых религиозных культур; 

- Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей) предлагается для изучения один из шести модулей. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно- воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного со-

держания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательную деятельность в границах 

учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного пред-

мета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных 

ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными тематическими блоками (раздела-

ми). 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, обеспечивает: 

- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, 

семьи, общества; 

- знание основных  норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в жиз-

ни человека, семьи, общества; 

- формирование первоначальных представлений об исторических и   культурологических основах традиционных ре-

лигий и светской этики в России; 

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной 

основе многонационального многоконфессионального народа России; 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы традиционной куль-

туры многонационального народа России. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе выделяется 34 

ч в 4 классе (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, рас-

крывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России и основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы религиозных культур и светской этики» реализу-

ются по направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жиз-

ни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства челове-

ка, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережли-

вость, трудолюбие. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: род-



 

ная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое раз-

витие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Результаты изучения курса 

Освоение школьниками   учебного   содержания   учебного   содержания 

«Основы мировых религиозных культур и светской этики» обеспечивает: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы 

традиционной культуры многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и 

духовных ценностей. 

Обучение по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение следу-

ющих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину; 

   - развитие чувства преданности и любви к Родине, ее истории и культуре, традициям и преданиям, а в дальнейшем 

- осознание ответственности за сохранение культурно-исторического наследия России; 

- знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имен в истории России, святынь земли 

Русской и знаменитых памятников православной культуры России; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;  

- воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережно-

го отношения к их культуре; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- осознание ценности человеческой жизни; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нор-

мах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответствен-

ность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении 

спорных вопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; поиска оптимальных 

средств ее достижения; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; определять и находить наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное 

использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различ-

ных коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для вы-

полнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; умения излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения определять общую 

цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании кон-

структивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культу-

ре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государ-

ственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, ос-

нованной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Основы светской этики 

- освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике и роли в истории современной России; 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миро-

любие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с общечеловеческими основами морали, понимание её значения в выстраивании конструктивных от-

ношений в семье и обществе; 

- осознание ценности нравственности и духовности в жизни человека и общества; 

- формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и повседневным поведением лю-

дей; анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и мо-

рали; 

- формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства; ценностного 

отношения к памятникам истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: 

 - основные понятия светской этики; значение этики в жизни человека; 

 - образцы нравственности в культурах разных народов; 

 - духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

уметь:  

- излагать своё мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 

- строить толерантные отношения в обществе; применять полученные знания в социуме; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения по выбранным темам. 

Основы мировых религиозных культур 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к пониманию основных норм 

светской и религиозной морали; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании кон-

структивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и совре-

менности России; 

- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государ-

ственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 



 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

- результате освоения данного курса обучающимися должны быть усвоены следующие понятия: 

- каждая культура имеет собственный контекст и свою логику; 

- ни одна культура не может быть лучше другой; 

- каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием. 

Основы православной культуры 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной культуры; 

- знание достопамятных событий отечественной истории, имен и подвигов величайших просветителей, государ-

ственных деятелей, героев и святых людей России; 

- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами и важнейшими событиями 

родной истории (к примеру, Александр Невский - Ледовое побоище); 

- умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической литературы славянизмы, их 

необычные формы и понимать их смысл; 

- умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского календарей), знание причины рас-

хождения этих календарей; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей православной культурой Рос-

сии, имеющей особое значение в истории России, в становлении ее духовности и культуры; 

- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро - зло, правда - 

ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

- формирование потребности в нравственном совершенствовании. Учитывая возрастные особенности младших 

подростков, специфику учебного предмета можно определить два уровня достижения воспитательных резуль-

татов обучения основам православной культуры: 

- Приобретение школьником знаний и представлений о ценностях православия, одобряемых православным учени-

ем формах поведения в обществе, истории православной религии и культуры, письменной и художественной 

культуры православия. 

- Получение школьником устойчивого позитивного отношения к православию, его ценностям, людям, исповеду-

ющим православное вероучение, усвоение этих ценностей в форме отдельных нравственно ориентированных по-

ступков. 

Достижение двух уровней результатов деятельности обучающихся увеличивает вероятность появления у детей 

«мотивации к осознанному нравственному поведению» в русле национальных (культурных, религиозных) тради-

ций. 

В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение критически оценивать свои 

поступки, постепенно складывается потребность руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также 

появляется готовность следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; планируемых результатов начального обще-

го образования, авторской программы Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство. 1-4 классы». 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - формирование 

художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотно-

шений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливае-

мые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости 

на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Общая характеристика курса 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на 

единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных - жи-

вопись, графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства - традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли 

художника в синтетических (экранных) искусствах - искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в кон-

тексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и че-



 

ловека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности 

для визуальных пространственных искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; декоративная художественная деятельность; конструктив-

ная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, декоративный и конструк-

тивный - в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных ви-

дов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие 

школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-

прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не 

по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной дея-

тельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении 

искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в 

игровой форме как Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно 

членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоцио-

нальные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; чет-

кость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импрови-

зационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно- творческая деятельность обу-

чающегося и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и де-

ятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной куль-

туры) имеют творческий характер. Обучающиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и ак-

варель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материа-

лы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, моно-

типия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными воз-

можностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства 

является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а 

также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собствен-

ной творческой практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для 

этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности 

на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собствен-

ных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. 

Конечная цель 

- духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, раз-

мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, 

создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют так-

же соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практи-

ческого творчества обучающихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная ра-

бот, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность 

учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом отно-

ситься к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверен-

ность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность бо-



 

лее полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изобра-

жение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; 

восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов кол-

лективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллю-

стративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народ-

ных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной 

культуре. Средства художественной выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литерату-

рой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную ле-

топись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живо-

писи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и 

эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизи-

рует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, 

ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для 

родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 

классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2-4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета Приоритетная цель художественного образования в 

школе - духовно- 

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия - 

часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных 

народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формиру-

емого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления системе взаимодействия ис-

кусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является 

важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к дей-

ствительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способно-

сти углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства учени-

ка, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окраши-

ваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание 

- проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение ху-

дожественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоционально-

му уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержа-

ние должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие 

чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Результаты изучения курса 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достиг-



 

нуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, природой, потребностей 

в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой дея-

тельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной     творческой работы в команде одно-

классников под руководством учителя; умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельно-

сти, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с по-

зиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности универсальных способностей уча-

щихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выде-

лять главное, обобщать; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творче-

ской работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в про-

цессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, нахо-

дить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных твор-

ческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой деятельности, кото-

рый приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктив-

ной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

- понимание образной природы искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать  несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения      о  содержании, сюжетах и вы-

разительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных     музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в     окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности  различные художественные материалы и 

художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение  компоновать на плоскости листа  и в объеме задуманный  художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ     цветоведения, основ графиче-

ской грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками   изображения средствами ап-

пликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 



 

страны; 

- умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых 

разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

- изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) наро-

дов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

- умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

- способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, - 

свидетелей нашей истории; 

- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов; 

- умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 1 класс 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

- названия главных и составных цветов (красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой); 

- элементарные правила смешивания цветов (красный и синий цвета дают смеси фиолетовый, синий и желтый - 

зеленый и т.д.) 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш; 

- свободно работать карандашом - без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом 

лист бумаги; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов; 

- правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную 

поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

- выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира; 

- применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений; 

- узнавать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, животное, машина, время 

года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.); 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина) 

2 класс 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- прикладного искусства (что больше 

всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

- верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, строение и цвет предметов; 

- правильно сидеть за партой, держать лист бумаги, карандаш, кисть, свободно рисовать карандашом, не вращая 

при этом лист бумаги; 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную поверхность; 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь композиции, отражать в иллюстрациях основ-

ное содержание литературного произведения; 

- передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм растительного мира, из геометриче-

ских форм; 

- лепить простейшие объекты действительности, животных, фигурки народных игрушек; 

- составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов 

3 класс 

К концу учебного года дети должны усвоить: 

- понятие «набросок», «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», «архитектура», «архитектор»; 

- простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и теплого оттенков: красно-

оранжевого и желто- оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

- доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных ху-

дожественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т. д.); 

- начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Пасада, Семенова и Полхов-Майдана 

К концу учебного года дети должны уметь: 

- выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что кон-



 

кретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 

- сравнивать свой рисунок с изображенным предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узо-

рах; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

- соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

- определять холодные и теплые цвета; 

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного 

мира; 

- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

- творчески применять простейшие приемы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные темными и 

белыми штрихами, дужками, точками 

- изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении декоративных ягод, трав; 

- использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции; 

- расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

- применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на 

уроках труда 

4 класс 

В течение учебного года обучающиеся должны ознакомиться с основными видами и жанрами изобразительного 

искусства и усвоить: 

- начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, 

контраст света и тени, сочетание контрастных и родственных оттенков цвета, колорит и т.д.); 

- термины «эмблема», «символ», «декоративный силуэт»; 

- начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и об украшении домов и предметов быта; 

- начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства; 

- основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и тени, цветовые отношения, 

выделение главного центра; 

- простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

- начальные сведения о светотени (свет, тень полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о зависимости освещения 

предмета от силы и удаленности источника освещения; 

- деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и группу холодных цветов (си-

ний, зеленый, фиолетовый); 

- изменение цвета в зависимости от расположения предметов в пространстве (для отдельных предметов – смягче-

ние очертаний, ослабление яркости и светлоты цвета) 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

- рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства (содержания, художественной формы), 

определять его принадлежность к тому или иному жанру искусства; 

- чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков    объектов в действительности и в изображе-

нии; 

- выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т.д.) с     использованием фронтальной и угловой пер-

спективы; 

- передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

- использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых объектов; 

- анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, пространственного 

положения, особенности цвета, распределения светотени на поверхности предмета; 

- использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, творчески и разнообразно применять приемы 

народной кистевой росписи; 

- использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, цветоведения как выразительные 

средства в аппликациях и коллективных мозаичных панно; 

- передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно - анатомическое строение животных, фигуры че-

ловека. 

Содержание предмета «Искусство» 

 Изобразительное искусство.    Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отра-

жение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 



 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (Русский му-

зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского 

и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Приёмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красо-

та разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств художественной выразитель-

ности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные при-

ёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, гли-

на - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скуль-

птуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного констру-

ирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными мате-

риалами для создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бу-

мага и картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в Рос-

сии (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и Начальная школа XXI века. Понятия: линия гори-

зонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, боль-

шое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной 

красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состоя-

ния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спи-

ралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объём-

ных композиций. 

Ритм .Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, пятен, цве-

та. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции 

с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно- прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоцио-

нальных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пей-

зажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепа-

хи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих приро-



 

ду. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей 

разных культур, народов, стран (например, А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, 

П.·Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражён-

ные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современ-

ника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразитель-

ность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни чело-

века, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- прикладного искусства. Изображение с 

натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, 

фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки 

и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и ма-

териалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пласти-

ки, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 1-4классов разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспи-

тания личности гражданина России; планируемых результатов начального общего образования и с учетом автор-

ской программы по музыке. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребёнка, его творческих 

способностей, эмоциональной, образной сферы учащегося, чувство сопричастности к миру музыки. Ознакомле-

ние в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, произведениями рус-

ской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руковод-

ство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к ду-

ховным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности 

(хоровое, ансамблевое, сольное пение, коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая 

деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих спо-

собностей учащегося, дать ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 



 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально- ценностного отношения младших 

школьников произведениями искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первона-

чальных музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. Предмет музыка в 

начальной школе имеет цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их духов-

ной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстети-

ческих чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно- творческих способностей в различных видах музыкаль-

ной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, 

игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенно-

стями развития обучающихся. 

Общая характеристика курса 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижения 

произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной му-

зыки, современного музыкального творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено 

на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произве-

дения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности эмоционально-

целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровиза-

ция); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, про-

фессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его 

связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия 

на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – 

стилистические особенности. При этом занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики 

искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Постижение музыкального искусства обучающимися подразумевает различные формы общения каждого 

ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности обучающихся 

входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально - ритмические движе-

ния; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о му-

зыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся му-

зыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: групповая, коллек-

тивная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-

путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Музыка» в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в 

неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2-4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-

нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное 

мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с искус-

ством. 

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, его эмо-

циональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных процессов человека. Следова-

тельно, общаясь искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, не само чувство, а причины 

породившие его. В результате содержанием музыкального произведения окажутся не только чувства, а общече-



 

ловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение морально-нравственных 

понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 

выполняет функцию эмоционально- эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музы-

кального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их вос-

приятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», кон-

кретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности му-

зыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слу-

ха» и «внутреннего зрения». 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки русской православной церкви, различных направлений современного музыкаль-

ного искусства России; 

- целостный, социально-ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, куль-

тур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их 

понимание и оценка - умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к ис-

кусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими учебные действия, проявляющиеся в по-

знавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осу-

ществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и лич-

ностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием раз-



 

личных средств информации коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкаль-

ные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; знание основных закономерностей музыкаль-

ного искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, раз-

витие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиоз-

ной, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

Содержание предмета «Музыка» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявле-

ние человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии му-

зыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтиче-

ский фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое про-

шлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озву-

ченное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. Ос-

новные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор - ис-

полнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно- образного содержания произве-

дений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о му-

зыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающи-

еся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музы-

кантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркест-

ры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультур-

ных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Технология» - опора для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 

есть все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка ре-

зультата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.), они достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не 



 

только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовле-

нии какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске ин-

формации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, станов-

ления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических 

и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения тех-

нологическими знаниями, технико- технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно- этического и социально-исторического 

опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; зна-

комство с современными профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе зна-

комства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

  уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по- знания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: а) внутреннего плана деятельности, 

включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия), контроль, коррекцию и оценку: 

б) умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

в) коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому реше-

нию в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.); 

г) первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико- технологических умений на основе обу-

чения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии из-

готовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, 

неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места: 

д) первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразова-

ния, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

е) творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

- системно-деятельностный подход; 

- теория развития личности учащегося на основе освоения универсальные способов деятельности. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса техноло-

гии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информаци-

онном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец руко-

творного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельно-

сти. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с техноло-

гической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника - «Человек и зем-

ля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету 



 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации - технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы 

работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя 

к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) - разметкой, раскроем, сборкой, от-

делкой и др.; 

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сы-

рья и создании предметного мира; 

- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при вы- полнении работы: 

учатся экономно расходовать материалы; 

- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и 

способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать дея-

тельность); 

- учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

     Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному вос-

приятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность со-

держания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников 

и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у обучающихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения 

находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё 

это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности самовыражению, формирует социально 

ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предо-

ставляет уникальные возможности для его духовно- нравственного развития. В программе «Технология» преду-

смотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе 

изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 

языка и литературного чтения. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных струк-

турных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физи-

ческого) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья обучающихся. 

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 

классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих  результатов. 

Личностные результаты 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска 

средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величи-

ны и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отноше-

ния между объектами и    процессами. 

Регулятивные УУД 

- проговаривать последовательность действий на уроке; работать по предложенному учителем плану;  

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достиже-

ний. 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже     известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавле-

нии); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алго-

ритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

- уметь донести свою позицию до собеседника; 

- уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого тек-

ста); 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им; 

- согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, 

освоение правил техники безопасности; 



 

- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художе-

ственно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной информационной среды и умения приме-

нять их для выполнения учебно- познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание предмета «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Осно-

вы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства т. д.) разных народов России (на примере 2 - 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая вырази-

тельность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего вре-

мени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в органи-

зации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в сов-

местной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пен-

сионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 

и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструмен-

тов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства назначения изделия; выстраивание по-

следовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических опе-

раций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, 

с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским но-

жом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображе-

ний. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; раз-

личные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к из-

делию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейше-

му чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 



 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки инфор-

мации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клави-

атурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при ра-

боте на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР(цифровыми образовательными ресурсами), гото-

выми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, со-

здание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре составлена в соответствии с требованиями Стандарта на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, Стратегии национальной без-

опасности до 2020 г. и Комплексной программы физического воспитания обучающихся. 

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет 

«Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с другими формами 

обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, 

спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвиж-

ные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) - достигается 

формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематиче-

ских занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно- спортивной дея-

тельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, объединяющая 

урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, 

его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически разви-

той личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

- овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 

силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования 

движений, ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и 

гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состоя-

ние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопас-

ности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в 

свободное время на основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и выявле-

ния предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, сме-

лости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов (представле-

ния, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования обучающихся начальной школы в об-

ласти физической культуры, основными  принципами, идеями и подходами при формировании данной про-

граммы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, 

деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому ре-

бёнку одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии способностей детей, по-



 

строении преподавания на основе использования широких и гибких методов средств обучения для развития де-

тей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей 

личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений 

школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложно-

сти и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе возможно на 

основе педагогики сотрудничества - идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе 

которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием 

анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых знаний и 

умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи го-

товой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реали-

зуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и усилении мо-

тивации занятий физической 

культурой и спортом, применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследова-

тельские, сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного и всесто-

роннего развития координационных способностей, методики программно- алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком ис-

пользовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на ос-

нове расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, ана-

томии, физиологии, психологии и др. 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная активность чело-

века с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, со-

вершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является обеспече-

ние дифференцированного и индивидуального подхода к обучащимся с учетом состояния здоровья, пола, физиче-

ского развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблю-

дения гигиенических норм. 

Урок физической культуры – основная форма обучения  жизненно важным видам движений, которые 

имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки решают задачу по улучшению и исправле-

нию осанки; оказывают профилактическое воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармо-

ничному физическому развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о лич-

ной гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают дисциплинированность. 

- В программе программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую часть 

входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, региональный компонент (лыжная 

подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету 

«Физическая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на ос-

нове баскетбола и волейбола. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов 

на базе ранее пройденных. 

Место курса в учебном плане 

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1 классе 99 ч. (3 ч 

в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч. во 2-4 классах (3 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отноше-

нии к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обита-

ния и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и при-

умножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необ-

ходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и соци-



 

ально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как 

проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущно-

сти бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обес-

печивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человече-

ского существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограни-

ченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является че-

ловек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливо-

сти, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и про-

гресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Результаты изучения курса 

Базовым результатом образования в области физической культуры в  начальной школе  является освоение уча-

щимися основ физкультурной      деятельности. Кроме того, предмет «Физическая  культура» способствует 

развитию личностных  качеств  обучающихся и является средством  формирования у обучающихся универ-

сальных способностей (компетенций). Эти способности  (компетенции)  выражаются в метапредметных  ре-

зультатах образовательной деятельности и активно проявляются в разнообразных видах  деятельности (куль-

туры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая   культура» оцениваются по 

трем базовым уровням, исходя из принципа «общее частное - конкретное», и представлены соответственно  мета-

предметными, предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и пред-

метно- практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культу-

ра», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные спо-

собности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной 

жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности чело-

века, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу 

выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего понимание физической культуры как средства ор-

ганизации здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведе-

ния. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и от-

зывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности от-

стаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, ка-

чественно повышающих результативность выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное использова-

ние занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 



 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и эстетическими 

канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в соответствии с 

их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление адекват-

ных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к собеседнику 

внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, находить 

компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения, 

доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их плани-

рования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий физической культурой. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который при-

обретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый 

опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при ре-

шении практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на укрепление 

мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли 

и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической культурой, 

доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, фи-

зической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и 

объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и 

соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

- способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке в 

полном объеме; 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, обеспе-

чивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

- способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию телосложения 

и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависи-

мости от индивидуальных особенностей физического развития; 



 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно оцени-

вать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться понятийным 

аппаратом; 

- способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести диалог 

по основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными же-

стами судьи. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них инди-

видуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической направленностью, 

регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию ос-

новных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты 

         Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются, прежде всего в положительном отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультур-

ной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых ре-

зультатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической подготовленности, о 

соответствии их возрастным и половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях организма, 

способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, ин-

дивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения взаимодействия в процессе занятий фи-

зической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно- оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружаю-

щим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их под-

готовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и пере дви-

жений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством заня-

тий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных си-



 

стем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях физиче-

ской культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми заня-

тий физкультурно-оздоровительной спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы пове-

дения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной направ-

ленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений по 

физической культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней за-

рядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем возду-

хе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние занятий физической культу-

рой на физическое и личностное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на от-

крытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

- планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей учебной и вне-

школьной деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности»  

Выпускник  научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изучен-

ными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультми-

нуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой ос-

новных показателей физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических ка-

честв; 

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование»  

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие фи-

зических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (боль-

шая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса); 

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



 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

Содержание предмета «Физическая культура. Знания о физической    культуре» 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие фи-

зических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих проце-

дур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основ-

ных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминут-

ки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Изме-

рение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы    физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 

сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимна-

стической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, пере-

движение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с после-

дующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте продвижением; в длину и высоту; спры-

гивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 



 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных ди-

станций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания 

с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, вынос-

ливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость 

и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные иг-

ры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале во-

лейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпа-

дов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и по-

лушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие 

в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по разви-

тию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изме-

няющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнасти-

ческому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметриче-

скими и последовательными движениями руками ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фик-

сацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упраж-

нения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направле-

ниях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизован-

ной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела 

его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи 

до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных групп увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением впе-

рёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастиче-

ский мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёд-

но. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных по-

ложений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходь-

бой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на ди-

станцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномер-



 

ный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препят-

ствий (15 - 20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положе-

ний; метание набивных мячей (1 - 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различ-

ными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в вы-

соту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым бо-

ком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и при-

седе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

 

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ,       ВОСПИТАНИЯ 
Коренные экономические изменения в жизни страны в значительной степени обострили социальные проблемы 

населения, привели к потере общих для всех граждан духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитатель-

ное воздействие российской культуры и образования как важнейших факторов формирования нравственных 

устоев личности. В этой ситуации формирование общечеловеческих ценностей, морали, нравственных устоев 

происходит стихийно, а жизненные навыки, позволяющие применять и сохранить свою индивидуальность, выра-

ботать здоровый и эффективный жизненный стиль, слабо развиты у подавляющей массы молодого поколения. 

Современные дети находятся в нравственном вакууме, многие из них затрудняются в выборе тех ценностей, ко-

торые необходимо сделать своими внутренними ориентирами. А школьный возраст – это период, когда форми-

рование моральных, нравственных идеалов проходит весьма активно. Поэтому роль школы как реального проти-

вовеса давлению пагубных факторов формировании духовно-нравственных ориентиров незаменима для воспита-

ния психологически и духовно здоровой гармоничной личности, способной делать верный выбор, подсказанный 

совестью и правдой, вырабатывать собственные морально-нравственные установки. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в ходе которого обуча-

ющимся передаются духовно-нравственные нормы жизни; создаются условия для усвоения и принятия базовых 

национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих, культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие школьников осуществляется в процессе социализации, последовательно-

го расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека оцени-

вать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из ключевых проблем современного общества. Перед се-

мьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоя-

тельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его лю-

дей. 

Базовые национальные ценности 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, её народ, гражданское общество, се-

мья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые национальные 

ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных ценностей: 

 патриотизм – любовь к России, своему народу, малой Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопоря-

док, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья- любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной  жизни человека, цен-

ности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эс-

тетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 



 

 человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество. 

Система базовых национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при получении начального 

общего образования «Дорога добра» разработана в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании в 

РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации 

УМК «Школа России», а так же опыта воспитательной работы школы в гражданско- патриотическом, социаль-

ном и трудовом направлениях. 

Программа реализуется в сотрудничестве с семьями обучающихся, общественностью, с другими субъ-

ектами социума, принимающими участие в реализации воспитательного процесса. 

Программа является составной частью Основной образовательной программы начального общего обра-

зования МБОУ СОШ № 15. 

Программа духовно-нравственного развития обеспечивает создание системы воспитательных меропри-

ятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших школьников МБОУ 

СОШ № 15 в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, при совместной работе школы, семьи 

и других институтов общества. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-

разования программа духовно-нравственного воспитания и развития опирается на следующие ценности: патрио-

тические чувства 

гражданина России; гражданская идентификация общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное 

нравственное самосовершенствование. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

 формировать чувство гордости за свою Родину, уважение к истории и культуре народа, к правам и свободам че-

ловека; 

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка путём освоения им основных социальных ролей, мораль-

ных и этических норм поведения; 

 приобщать детей к труду, формируя навыки бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 совершенствовать культуру речи и культуру общения обучающихся; 

 создать среду, благоприятствующую духовно-нравственному воспитанию и развитию школьников; 

 координировать деятельность школы, семьи, общественности в духовно-нравственном воспитании детей. 

Принципы и особенности организации содержания духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Принцип  ориентации  на идеал.       Идеал       –       это       высшая ценность, совершенное состояние чело-

века, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, пре-

восходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 

ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и со-

циального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся начальной школы должны быть актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культу-

рах народов России. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализа-

ции. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и вос-

питания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать со-

держанием воспитания, если оно ориентировано на определённую положительную ценность. Организация укла-

да школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в про-

цессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспита-

ния. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, об-

разец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание образовательной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-



 

ственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу пробудить в нём нравственную рефлексию, обес-

печить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать младшему школьнику реальную возможность следования идеалу в жизни. В  примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающихся имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно- эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально – привлекательные об-

разы людей, а также природных явлений, очеловеченных живых и неживых существ, неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогиче-

ское общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого делает возможной организацию воспитательного 

процесса на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не до-

пускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматрива-

ет его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью соб-

ственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, не-

редко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна 

быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития 

и воспитания. 

Принцип системно – деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно- нрав-

ственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания раз-

личных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами и роди-

телями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

- общественных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных 

и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности инте-

грируется вокруг сформулированной виде вопроса- задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно 

раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локали-

зованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они прони-

зывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающе-

гося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 

семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни, придают ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу. Обучающийся испытывает большое доверие к учите-



 

лю, для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог (не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью) формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между пе-

дагогом и детьми во многом определяет качество духовно- нравственного развития и воспитания последних. 

Необходимо наполнить весь уклад жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, 

которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направ-

лений духовно-нравственного развития и воспитания активно включаются примеры духовной, нравственной, от-

ветственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует образцам цинич-

ного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных 

нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принима-

ет ту или иную ценность ребёнок самостоятельно. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопре-

деления младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравствен-

ного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание направлены на преодоление изоляции, обеспечение пол-

ноценного социального созревания младших школьников. Взрослым необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, микрорайо-

на, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 

старших детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для 

человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктив-

ное взаимодействие человека с другими людьми. 

Планируемые результаты реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего  

образования 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе ит.п.), пер-

вичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельно-

сти) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, об-

разовательной организации, т.е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного обществен-

ного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в са-

мостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за предела-

ми образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения яв-

ляются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентиро-

ванной социально значимой деятельности приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, 

значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 



 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а практи-

ческой деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. 

Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формиру-

ет никакого отношения к ним, в то же время участие в социально- значимой деятельности может решать все ос-

новные задачи по воспитанию обучающихся. 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, со-

временный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражда-

нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому насле-

дию, государственной символике, законам Российской федерации, русскому и родному языку, народным тра-

дициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителя-

ми различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в со-

ответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

-  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, ана-

лизировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, тру-

долюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах 

творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной практической, общественно полезной дея-

тельности. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения природе в культуре народов России, нор-

мах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке; 

- личный опыт участия в экологических акциях, проектах. 



 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об этических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эсте-

тического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Портрет выпускника начальной школы: 

Выпускник начальной школы – это человек: 

1) любознательный, активно познающий мир, владеющий основами умениия     учиться; 

2) любящий родной край и свою страну; 

3) уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

4) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и школой; 

5) доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий высказывать своё мнение; 

6) выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»  

   В содержании УМК «Школа России» заложен  огромный воспитывающий и развивающий по-

тенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать  целевые установки Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Отбор содержания учебного материала в 

каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Сред-

ствами разных предметов,  системы учебников в  детях воспитывается уважительное отношение к своему 

Отечеству, своей малой родине, своему народу, языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважи-

тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, обычаям и традициям, к государ-

ственным символам Российской Федерации. 

Так, например, средствами учебника «Русский язык» воспитывается уважительное отношение к слову, 

к родному языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, обучающиеся учатся решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к 

творческой работе. 

Средствами учебника «Литературное чтение», которые содержат литературные тексты мастеров художе-

ственного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты истори-

ческого содержания, дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными произведениями происходит ин-

теллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, 

нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к интеллектуальному тру-

ду, стремления к познанию. Материал учебника обогащён культурными и ассоциативными связями с литерату-

рой, живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, человеке и обществе, 

работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое от-

ношение к окружающему миру. Содержание учебника расширяет представления обучающихся о своём крае, 

природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывает бе-

режное отношение к природе и продуктам труда человека, задаёт образцы служения Отечеству, формирует чув-

ство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач 

курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучение своей стра-

ны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия. 

Содержание учебников «Музыка», «Изобразительное искусство» помогают решать задачи патриотиче-

ского, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Средствами учебника «Английский язык» учитель учит детей рассказывать о своей семье, своей стране, 

о достопримечательностях своего края; воспитывает толерантное отношение к другим народам и культурным 

традициям; развивает способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа XXI 

века», помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность чело-



 

веческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осозна-

вать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт 

возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с обучающимися в ходе 

учебнойдеятельности, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, вне-

урочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественно-

сти. 

Условия реализации и система мероприятий духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся, 

является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы пространства, позволяющие обучающимся: 

- изучать символы российской государственности (стенд «Символы РФ»); 

- изучать историю, традиции, особенности экономики и быта района, города, края (школьный сайт, выход в интер-

нет); 

- ознакомиться с материалами об участниках и ветеранах Великой отечественной войны и локальных войн совре-

менного мира (экспозиции «Они сражались за Родину», «Шаги истории», уголок «Воины-афганцы»); 

- ознакомиться с достижениями обучающихся и педагогов школы (школьный стенд, классные уголки, школьный 

сайт); 

- осваивать эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства (выставки, фотоработы, рисунки, творческие 

работы обучающихся и педагогов); 

- осваивать ценности здорового образа жизни (стенды спортивный клуб ФСК «Олимпиец», «Спорт и физическая 

культура»). 

2. В школе реализуются программы: 

- «Работа с одарёнными и высокомотивированными обучающимися», в которой предусмотрены основные направ-

ления, формы и методы работы с детьми, имеющими признаки одарённости в тех или иных видах деятельности; 

- «Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», формирующая у обучающихся со-

знательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участников 

дорожного движения. 

3. В школе реализуются следующие проекты: 

- «Классная клумба» - посадка и выращивание цветочных культур на школьной территории; 

- «Самый классный класс!», раскрывающий творческие способности классных коллективов, способность сотрудни-

чества в параллелях. 

4. Ученическое самоуправление: все обучающиеся начальных классов имеют общественные поручения, за выпол-

нение которых несут ответственность перед товарищами. 

Организация ученического самоуправления способствует решению следующих задач: 

1) развивает и обогащает природные задатки ребёнка; 

2) формирует социально необходимые качества: коммуникабельность, трудолюбие, ответственность; 

3) дисциплинирует, приучает к выполнению определённых требований; 

4) приобщает к нормам культурного поведения и общения; 

5) развивает творческую индивидуальность. 

Работая в органах самоуправления, школьники получают навыки социализации, формируют лидерские 

качества, учатся сотрудничеству и сотворчеству. 

Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и 

общественности по духовно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности является сложным, многоплановым процессом. 

Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и противоречивости; от семьи, общества, его культуры; от 

страны проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

Базовые национальные ценности, лежащие в основе целостного пространства духовно-нравственного раз-

вития и воспитания школьников, то есть уклада школьной жизни, определяет урочную, внеурочную внешколь-

ную деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех субъектов – участников воспитания. Ведущая, содержательно определяю-

щая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит непосредственно школе. 

Важным моментом взаимодействия социума является ориентация не только на воспитание и развитие, но 

и на социализацию детей, то есть усвоения социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности по-

средством вхождения в социальную среду, установление социальных связей, принятие ценностей различных со-

циальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. Программа 



 

духовно- нравственного развития и воспитания предусматривает добровольное посильное включение обучаю-

щихся в решение реальных социальных, экологических, культурных, экономических и иных проблем семьи, 

школы, района, города, края. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, 

усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте. Вза-

имоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения че-

ловека. 

Именно поэтому педагогическая культура родителей (законных представителе) обучающихся – один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жиз-

ни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающе-

гося. 

В основу системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно- нравственного развития и воспитания младших школьников положены 

следующие направления деятельности: 

1) совместная педагогическая деятельность семьи и школы по определению основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности, по разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

2) педагогическое просвещение и педагогическое самообразование родителей (законных представителей); 

3) поддержка и сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

4) содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания и социаль-

ной защиты детей; 

5) пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

6) профилактическая работа с неблагополучными семьями; 

7) активное включение родителей в жизнедеятельность классных коллективов и школы; 

8) привлечение к деятельности в составе Управляющего Совета школы, Совета Профилактики, к работе классных 

родительских комитетов. 

Формы работы, используемые в системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей): 

- родительское собрание; 

      - собрание-диспут; 

      - родительский лекторий; 

      - семейная гостиная; 

- встреча за круглым  столом; 

      - семинар. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ    КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗ-

ОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведе-

ния, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни разработана 

на основе Примерной программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования школы являются:  

-Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 24 ноября 2015 г. №81); 

-Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

408/13-13 от 20.04.2001); 

-Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

-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); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19декабря 2014 г. № 

1598). 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»(Постановление от 

10.07.2015 г. № 26). 

Основная цель настоящей программы- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающих-

ся: 

1) сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного пове-

дения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

2) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

3) научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

4) научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

5) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

6) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активно-

сти, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

7) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

8) дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от обще-

ния с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

9) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

10) сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

11) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

12) сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

13) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, 

в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

   Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья здорового образа жизни при по-

лучении начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

1) неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2) факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему ухудше-

нию здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

3) чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

4) активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привы-

чек; 

5) особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсут-

ствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и вос-

приятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозиро-

вать последствия своего отношения к здоровью. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического,  психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального об-

щего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведе-

ния в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к соб-

ственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 



 

характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных 

особенностей, развитие потребности занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и силь-

нодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особен-

ностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную рабо-

ту, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстре-

мальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологи-

ческой культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участни-

ков образовательной деятельности 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные по-

мещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Для детей из 

малообеспеченных семей организовано бесплатное питание. В школе имеются специальные фонтанчики для 

обеспечения питьевого режима. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квали-

фицированный состав специалистов: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель 

– дефектолог, которые оказывают своевременную помощь нуждающимся обучающимся. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России»  

  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной дея-

тельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа XXI 

века». 

       Система учебников «Школа России» и «Начальная школа XXI века» формирует установку школьников на 

безопас ный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содер-

жание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собствен-

ного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы  и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нуж-

но есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопас-

ности?». 

При выполнении упражнений по курсу «Русский язык»обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика уче-

ника, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отноше-

ния к материальным и духовным ценностям   России и мира способствуют разделы, темы учебников, художе-

ственные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал вопросами для последующего обсужде-

ния. 

В     курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обя-

зательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» по-

казаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица 

с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание цен-

ностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к про-



 

гулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like play ing games), участию в 

спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше дру-

гих. (2 кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My fav our it e 

mascot.Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в го-

роде Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта 

летние, а какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, природы проходит через 

содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проек-

ты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебника технологии, ино-

странных языков. 
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проект-

ной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 

ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России»  течение всей образовательной дея-

тельности. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности  обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффек-

тивности учебной деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к ор-

ганизации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-

тивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможно-

стям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России содержит материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в 

том или ином классе начальной школы. 

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию ре-

флексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов дей-

ствий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традици-

онных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует 

тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего ми-

ра. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в при-

родном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности 

развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников 

«Школа России»  учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех пред-

метных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 

которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими    повышению    мотивации    обуча-

ющихся,    учитывающими 

переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошколь-

ном возрасте) к учебной. 



 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной орга-

низации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовлен-

ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

1) полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.); 

2) рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

3) организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

4) организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

5) организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

6) регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, похо-

дов, дней здоровья и т. п.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на форми-

рование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

1) «Разговор о правильном питании» (2 - 3 классы); 

2) «Уроки здоровья» (1 - 4 классы); 

3) Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

1) проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

2) привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований. 

Модель организации работы МБОУ СОШ № 15 по формированию у  обучающихся экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни реализуется в три этапа. 

Первый этап- анализ состояния и планирование работы образовательной организации по данному 

направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированно-

сти элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы образовательной 

организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом результатов проведенного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап- организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа 

жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направ-

ленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представите-

лями), направленная на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уров-

ня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педаго-

гических советов по данной проблеме; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к сов-

местной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап – аналитический: 



 

- анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, классных часов. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни предусматривает раз-

личные формы организации занятий: 

-интеграция в базовые образовательные дисциплины; - проведение часов здоровья; -проведение классных часов; -

занятия в кружках; 

-проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

-организацию Дней здоровья. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

- Положительная динамика уровня нравственной воспитанности (критерий «отношение к здоровью») у обучаю-

щихся, устойчивых навыков здорового образа жизни. 

- Снижение показателей пропусков уроков по болезни в начальных классах. 

- Снижение количества случаев детского дорожно-транспортного травматизма. 

- Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

Планируемые результаты 

Основные результаты реализации программы формирования здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

 - показателей здоровья (рост, масса тела и др.), динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма;  

- утомляемости обучающихся, показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные ре-

зультаты обучения: 

- активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья; 

- формирование мотивации к сохранению своего здоровья; 

- формирование установок на использование здорового питания, оптимальной двигательной активности, примене-

ние рекомендуемого врачами режима дня; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- самостоятельная поддержка своего здоровья на основе использования навыков личной гигиены; 

- оказание обучающимися бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохранении и укреп-

лении их здоровья. 

Метапредметные результаты обучения (умения обучающихся): 

- давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

- защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными    средствами, соответствующими индивиду-

альным и типологическим возрастным особенностям; 

- планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную     досуговую) с учетом требований сохра-

нения и совершенствования здоровья; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной  деятельности с точки зрения возможных рисков 

нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

- управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью сохранения 

эмоционального благополучия; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические  признаки в движениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и совершенствовать с учетом 

индивидуальных особенностей. 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддержи-

вающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных недостаткам в их физиче-

ском и (или) психическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- педагогической помощи обучающимся с 



 

ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения 

АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП НОО явля-

ются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; коррекция нарушений устной речи, коррек-

ция и профилактика нарушений чтения и письма; 

- развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реа-

лизации полноценных социальных контактов с окружающими; 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отно-

шения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР программа кор-

рекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-ориентированного коррекционно-

логопедического воз- действия, сквозными направлениями которого выступают: работа по преодолению наруше-

ний фонетического компонента речевой функциональной системы; 

фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по про-

филактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопро-

вождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень уча-

стия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных возможно-

стей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- воспитательного процесса, при изучении 

предметов учебного плана и на логопедических занятиях, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всем предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Цель программы: организация работы педагогов и специалистов образовательной организации в 

направлении создания системы оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции не-

достатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии, социальной адаптации обучающихся с ТНР и 

оказания помощи в освоении ими АООП НОО. 

Задачи программы: 

1. своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными ТНР; 

2. определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

3. создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО; 

4. осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической и медико-социальной помощи обу-

чающимся с ТНР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возмож-

ностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

5. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе    рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной  программы реабилитации. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в 

объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Гуманизм. Принцип предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления возникших трудностей и про-

блем, сохранения веры в положительные качества и силы человека. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

         Реальность. Принцип предполагает прежде всего учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции развития, т.е. системный подход к ана-

лизу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ТНР, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; 

участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности. 



 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность по-

мощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Деятельностный подход. Принцип предполагает прежде всего опору коррекционно-развивающей работы на ве-

дущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в 

деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законода-

тельством прав родителей (законных представителей) детей с ТНР выбирать формы получения детьми образова-

ния, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласова-

ние с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ТНР в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение обеспечивают специализированную кон-

сультационную, диагностическую, коррекционно - восстанавливающую помощь детям младшего школьного воз-

раста, выявление резервных возможностей и перспектив интеграции ребёнка в образовательную и социокультур-

ную среду. 

Направления коррекционно-развивающей деятельности 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, проведение их комплексного об-

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической и медико-социальной помо-

щи в условиях образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении со-

держания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ТНР в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию УУД (личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных) у обучающихся с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ТНР и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, питания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.Консультативная работа включает: 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, свя-

занным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками обра-

зовательных отношений - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их роди-

телями (законными представителями), педагогическими работниками. 

     Информационно-просветительская работа предусматривает:  

     - организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 

«Рекомендации для родителей первоклассников, испытывающих трудности в обучении и воспитании»; 

«Развитие познавательных процессов младшего школьника»; 

«Как помочь ребенку с ТНР в приготовлении уроков»; 

«Рекомендации для родителей по формированию у детей с ТНР положительной мотивации обучения». 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей детей с ТНР: 

«Психологические особенности обучения и воспитания детей с ТНР»; 

«Организация процесса обучения и воспитания обучающихся с ТНР в условиях общеобразовательной школы» 

«Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми сТНР». 

Механизм реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и  их адресность  создают необходи-

мые предпосылки для устранения  дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа яв-

ляется оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики 

- их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская деятельность). Результа-

том работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- разви-

вающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ЗПР при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-диагностическая деятель-

ность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ТНР, корректировка 



 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ТНР специалистами различного профиля в образовательной деятельности. 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 коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой,   эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коррекционная работа осуществляется через работу психолого-медико- педагогического консилиума 

(ПМПк), Совета профилактики, психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, социальной работы 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

и эффективно решать проблемы ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное парт-

нёрство, которое предполагает взаимодействие образовательногоучреждения с внешними ресурсами. Социаль-

ное партнёрство включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования с другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ТНР; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных задач коррекционно – разви-

вающей работы. Сотрудничество со специалистами ТПМПК, Центром диагностики и консультирования позволя-

ет комплексно определять и решать проблемы ребёнка, предоставлять ему квалифицированную помощь специа-

листов разного профиля по вопросам личностного и познавательного развития. 

Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами дошкольных учреждений по вопро-

сам преемственности обучения, развития и адаптации детей с ТНР. 

Сотрудничество с культурными учреждениями необходимо в процессе реализации консультационной, информа-

ционно-просветительской деятельности с родительской общественностью, для организации внеурочной занятости 

ребёнка и формирования метапредметных и личностных результатов и жизненных компетенций. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения направлено на решение вопро-

сов, возникающих в процессе организации здоровьесберегающей среды для обучающихся с ТНР. 

Коррекционная работа учителя-логопеда. 

Данный курс направлен на предупреждение неуспеваемости обучающихся начальных классов, обу-

словленной различными отклонениями в речевом развитии. 

Цель- коррекция нарушений устой и письменной речи у детей с ТНР и формирование у них предпосы-

лок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной программы по родно-

му языку. 

На занятиях данного курса уточняются речевые возможности детей, уровень сформированности языко-

вых средств, определяется состояние коммуникативных умений и навыков, осуществляется развитие и совершен-

ствование психологических предпосылок активной учебной деятельности, произвольность деятельности и обще-

ния. Формирование этих свойств неразрывно связано с развитием основных учебных умений, прежде всего, 

навыков и умений планировать и контролировать учебную работу, осуществлять ее по ориентирам основным и 

вспомогательным. Постепенно в процессе выполнения различных упражнений создается база для организации 

деятельности обучающихся на многоориентированной основе, что очень важно для полноценного овладения гра-

мотой, чтением и письмом. 

Главной задачей начального этапа коррекционно-развивающего обучения является нормализация зву-

ковой стороны речи. Это значит, что как для детей, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие, так и для 

детей, имеющих общее недоразвитие речи, необходимо: 

2) формировать полноценные фонематические процессы; 

3) формировать представления о звукобуквенном составе слова; 

4) формировать навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава 

слова; 

5) коррегировать дефекты произношения (если таковые имеются). 

Диагностика учителя-логопеда 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированый вариант тестовой логопедиче-

ской диагностики - стандартизированной методики обследования речи с бально-уровневой системой оценки (Фо-

текова Т. А., Ахутина Т. В.). Данная методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить рече-

вой профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе 

общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ребёнка 

В оценить эффективность коррекционного воздействия. 



 

На основании материалов обследования составляется перспективный план работы для каждой группы де-

тей. Логопедическая диагностика обучающихся проводится по следующим направлениям: 

- звукопроизношение;  

- обследование состояния общей моторики;  

- исследование произвольной моторики пальцев рук;  

   -   обследование артикуляционного аппарата;  

- фонетико-фонематических представлений;  

- звукового анализа и синтеза;зрительного восприятия и узнавания;  

- пространственных представлений и ориентации; 

- сформированности умения работать по словесной и письменной инструкции;   

    -       сформированности лексико-грамматического строя речи; 

- развитие связной речи. 

Коррекция нарушений устой и письменной речи у детей с ТНР и формирование у них предпосылок 

(лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной программы по родному 

языку может осуществляться за счёт реализации курсов коррекционно-развивающей области: 

-«Произношение»; 

-«Логопедическая ритмика»; 

-«Развитие речи». 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области: 

«Произношение» 

Основными задачами коррекционного курса «Произношение» являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование оптимального для 

речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слу-

хового восприятия, функций фонематической системы (по В. К. Орфинской); 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с учетом системной 

связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта 

(параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического ударения). 

Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает формирование следу-

ющих составляющих речевой компетенции обучающихся с ТНР: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;  

- языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  

-     сложной слоговой структуры слова; фонематического восприятия (слухо-произносительной     дифференциации 

фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуля-

торной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложений, состоящих из трех- пяти-

сложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных. 

Программой предусмотрена коррекция нарушений произношения на индивидуальных/групповых логопедиче-

ских занятиях. Уроки проводятся в I классе. Рекомендуется проведение этих уроков с учетом степени выражен-

ности, характера, механизма и структуры речевого дефекта. 

На уроках произношения формируется правильное восприятие и произношение звуков, осуществляет-

ся усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового анализа, создается основа 

для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфо-

графии. Осуществляется автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В мо-

делируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между звучанием и лексиче-

ским значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция нарушений письменной речи. 

На уроках произношения формируются те психофизиологические механизмы, которые лежат в основе 

овладения произношением: оптимальный для речи тип физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнере-

берный), правильное речевое дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематиче-

ское восприятие, фонематический анализ и синтез и др. 

Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профи-

лактики дизорфографий. Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы 

по их значению и звучанию, определять в них ударение, находить родственные слова, определять их общую 

часть, выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими суффикса-

ми, приставками с целью закрепления представлений о значении морфем. 



 

- процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены следующие направления ра-

боты: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики;  

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

 - дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

 - формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;  

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, логического и словесно-

фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап- обследование речи обучающихся и формулирование логопедического заключения. Обследование 

проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

Второй этап- подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование психофизиологических ме-

ханизмов овладения произношением. 

Основными задачами этого этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной моторики, ды-

хания, голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции правильно произносимых 

звуков, их дифференциация на слух и в произношении (гласные [а], [о], [у], [ы], [и], [э]; согласные [м], [п], [в], [к], 

[н], [ф], [т], [х], для дифференциации на одном занятии выбирается пара звуков, отличающихся одним дифферен-

циальным признаком, и их различение требует от 2-х до 5-ти занятий), развитие элементарных форм фонемати-

ческого анализа. 

Третий этап - основной. Он включает формирование правильной артикуляции и автоматизацию звуков в речи, 

слухо-произносительную дифференциацию акустически и артикуляторно близких звуков, параллельно с развити-

ем слогового и фонематического анализа и синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных логопедических 

занятиях, автоматизация и дифференциация на групповых логопедических занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется характером нарушения звуко-

произношения у каждого отдельного обучающегося и объемом нарушенных звуков. 

Процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача коррекции нарушений 

звуко-слоговой структуры слова, начиная со слов простой звуко-слоговой структуры. 

С коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звуко-слоговой структуры слова осуществляется 

работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития фонематических 

процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но имеет опережающий характер. К мо-

менту усвоения той или иной буквы по мере возможности обучающиеся должны научиться произносить соответ-

ствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся овладевают не только определенным объемом знаний и навыков в 

области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит 

совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. За-

дачи коррекции нарушений лексико- грамматического строя речи на уроках произношения ставятся в соответ-

ствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу I класса у обучающихся с ТНР должны быть в основном устранены нарушения звуковой 

стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звуко-слоговой структуры не только простых, но и 

сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются репродуктивные упражнения и повыша-

ется роль когнитивных процессов в формировании устной речи. При тяжелых расстройствах звуковой стороны 

речи (ринолалии, дизартрии) работа продолжается во II, III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушений произношения определяется характером рече-

вого дефекта обучающихся, программой по обучению грамоте, а также программой по русскому языку. 

В процессе уроков произношения и логопедических занятий осуществляется закрепление практических 

речевых умений и навыков обучающихся. В связи с этим темы и содержание уроков произношения и логопеди-

ческих занятий носят опережающий характер и подготавливают обучающихся к усвоению программ «Обучение 

грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. Учитывая трудности 

автоматизации речевых умений и навыков у обучающихся с ТНР, опережение может быть значительным. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Произношение» определяются уровнем речевого развития, степенью 

выраженности, механизмом речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания коррекционного курса 

«Произношение» выступают: 

- сформированность психофизиологических механизмов, лежащих в основе произносительной речи (сенсомотор-



 

ных операций порождения речевого высказывания); 

- нормативное/компенсированное произношение звуков русского языка во взаимодействии между звучанием, лек-

сическим значением слова и его графической формой; 

- осознание единства звукового состава слова и его значения; 

- сформированность умений осуществлять операции языкового анализа 

- синтеза на уровне предложения и слова; 

- сформированность понятия слога как минимальной произносительной единицы, усвоение смыслоразличительной 

роли ударения; 

- сформированность умений воспроизводить звуко-слоговую структуру слов различной сложности (как изолиро-

ванно, так и в условиях контекста); 

- осознание эмоционально-экспрессивной и семантической функции интонации, умение пользоваться выразитель-

ной речью в соответствии с коммуникативной установкой; 

- сформированность речевых предпосылок к овладению чтению и 

письмом. 

1. «Логопедическая ритмика» 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в структуре коррекционно-

логопедического воздействия по устранению нарушений речи. Логопедическая ритмика играет существенную 

роль как в коррекции нарушений речи, так и в развитии естественных движений обучающихся с ТНР. Содержа-

тельной основой логопедической ритмики является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика»- преодоление нарушений речи путем развития, 

воспитания и коррекции нарушений координированной работы двигательного/речедвигательного и слухового 

анализаторов в процессе интеграции движений, музыки и речи. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ТНР (слухового и зрительного внима-

ния, памяти; оптико- пространственных представлений; сукцессивных и симультанных процессов; артикулятор-

ного праксиса, координации движений, чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом му-

зыки); 

- развитие речи и коррекция речевых нарушений (формирование оптимального для речи типа физиологического 

дыхания и на его основе – речевого дыхания с воспитанием его объема, плавности, ритмичности, продолжитель-

ности; коррекция нарушений голосообразования; темпа, ритма, интонационного оформления речи, паузации, 

обучение умению правильно использовать логическое и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического 

восприятия; коррекция речевых нарушений в зависимости от механизма, структуры речевого дефекта и методи-

ческих подходов к их преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, формирование 

умений произвольно изменять акустические характеристики голоса параллельно с формированием правильного 

произношения звуков; координированную работу дыхательной, голосовой и артикуляторной мускулатуры; вы-

ражение эмоций разнообразными просодическими средствами. 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 

решаются следующие задачи: 

- развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; - развитие дыхания и голоса; 

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в различном темпе; 

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему движений (речевых, общих) с 

музыкой различного темпа и ритма; 

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движений в соответствии с заданной установ-

кой (с характером темпа и ритма музыкального произведения); 

- коррекция речевых нарушений средствами логопедической ритмики. 

Задачи реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» конкретизируются для каждого из обучаю-

щихся с ТНР. 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» Развитие, воспитание и коррекция неречевых 

процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, мелодического (звуковы-

сотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и воспроизведение различных ритмических структур, 

как простых (неакцентированных), так и акцентированных, с целью развития слухомоторных дифференцировок, 

сукцессивных функций рядовосприятия и рядовоспроизведения; развитие межанализаторного взаимодействия 

(слухо- зрительных, слухо-двигательных, зрительно-двигательных связей); создание предпосылок для усвоения 

словесного ударения, правильного воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; 

дифференциация звучания различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вер-

тикально металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, му-



 

зыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы формирования фонематического восприя-

тия. 

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, переключения и 

распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые сигналы; способности распреде-

лять внимание между сигналами различной модальности. Обучение умению сосредоточиваться и проявлять воле-

вые усилия. Развитие качеств всех видов памяти: зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в па-

мяти и воспроизводить заданный ряд последовательных движений, сохраняя двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые группы мышц по 

контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. Формирование умений регулировать мышечный 

тонус,обеспечивающих произвольное управление движениями общескелетной/артикуляторной мускулатуры. 

Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров об-

щих/ручных/артикуляторных движений. Обучение различным видам ходьбы; формирование статической и дина-

мической координации общих/ручных/артикуляторных и мимических движений (в процессе выполнения после-

довательно и одновременно организованных движений); пространственно-временной организации двигательного 

акта. Все движения выполняются ритмично, под счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра).Усвоение понятия об акценте как ударном моменте в 

звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные моменты на фоне звучания равной силы, да-

вать на них ответную реакцию движением. Умение воспринимать неожиданный, метрический (равномерно по-

вторяющийся) и переходный акцент и соответствующим образом реагировать на него (переход на другое движе-

ние, прекращение или поочередное выполнение движения и т.п.). 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа дальнейшей работы над 

темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его согласования с темпом простых движений 

(хлопки, взмахи руками) и более сложных движений (ходьба, бег, построения, перестроения, движения с реаль-

ными и воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп музыкального произведения с целью его соотне-

сения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. 

Чувство музыкального ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию ритма речи. 

Основные сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения длительности звуков и пауз, лежа-

щих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных и неакцентированных звуковых элементов, 

составляющих основу музыкального метра; скорость следования опорных звуков, определяющая музыкальный 

темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического рисунка на инструментах (бубен, маракасы, бара-

бан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений 

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с этапами коррекци-

онно-логопедической работы и решает задачу нормализации деятельности периферических отделов речевого ап-

парата, создает предпосылки для формирования четкой дикции. Формирование оптимального для речи типа фи-

зиологического дыхания (смешанно-диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного речевого 

выдоха. Статические дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и ротового ды-

хания, подготавливающие речеголосовой аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие необхо-

димые условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные упражнения (в сочетании с 

движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-диафрагмального дыхания 

с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и способствующие снятию голосовой зажато-

сти. Произнесение различного речевого материала на выдохе (гласных, глухих согласных звуков, их сочетаний, 

двух- трехсложных слов с открытыми и закрытыми слогами, фраз) с учетом параметров движения: интенсивно-

сти (характеризующей динамический компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень 

напряжения различных мышц, участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых на выдохе, по-

степенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические возможности обучающихся с ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи с музыкальным 

сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), затем с речью. При выборе музы-

кального сопровождения предпочтение отдается танцевальной музыке, в которой без труда различаются ритми-

ческие удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляций голоса. Голосовые (ортофонические) упражнения как средство 

выработки координированной работы речевой мускулатуры. Мелодекламация и чтение стихотворений с соблю-

дением физиологических приемов голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения определяется с 

учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и анализ му-

зыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. Произношение/пропевание под музыку 



 

речевого материала, насыщенного оппозиционными звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение слого-

вой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую основу слогов, слов и фраз 

на основе формирования чувства ритма (музыкального и двигательного). Развитие чувства ритма, координации 

ритмических движений с музыкой в соответствии с ее характером, динамикой, регистрами и речью (движения с 

хлопками, действия с предметами: флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, обеспечива-

ющие соблюдение двигательной программы, пространственную организацию двигательного акта и использую-

щиеся в качестве сигнала для выполнения движений. Двигательные инсценировки стихотворений, песни- пляски, 

в которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает автоматизацию и дифференциа-

цию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя речи. 

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, темп, ритм, акцент (логиче-

ское ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных характеристик речевого дыхания, темпо- 

ритмической организации движений, звуковысотных, динамических изменений, речевого слуха, обеспечивающе-

го способность точно распознавать интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом выска-

зывания. Организация и уточнение семантической стороны речи, лексического значения слов. Сопровождение 

высказываний различных коммуникативных типов (повествование завершенное и незавершенное, вопроситель-

ная интонация с вопросительным словом и без вопросительного слова, восклицательная, побудительная интона-

ция) выразительными движениями в соответствии с характером музыки. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом

 речевой/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающегося с 

ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания коррекционного курса 

«Логопедическая ритмика» выступают: 

- сформированность слухового восприятия (ритмического, гармонического, звуковысотного, тембрового, динамиче-

ского слуха); 

      - сформированность умения различать звучания различных по высоте источников звуков; 

- сформированность умений концентрировать, переключать и распределять внимание между сигналами различной 

модальности; 

      - увеличение объема и улучшение качества зрительной, слуховой, двигательной памяти; 

- сформированность умений регулировать мышечный тонус, выполнять произвольные движения общескелет-

ной/артикуляторной мускулатуры; 

- сформированность всех параметров общих (ручных), артикуляторных движений, их статической и динамической 

координации, пространственно- временной организации двигательного акта; 

      - сформированность чувства музыкального темпа, ритма и чувства ритма движении; 

- сформированность оптимального для речи типа физиологического дыхания, умения изменять его темп и ритм в 

процессе выполнения двигательных упражнений; 

умение произвольно изменять акустические характеристики голоса, пользоваться разнообразием просодического 

оформления речи, правильно артикулировать звуки во время пения; 

совершенствование словарного запаса и грамматического строя речи. 

2. «Развитие речи» 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан  с учебными    предметами области «Русский язык и ли-

тературное чтение» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой деятельности обучающихся во всех 

аспектах. На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и практи-

ческую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языко-

вой действительности. На уроках ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями граммати-

ческого строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на овладение обучающимися с ТНР спосо-

бами и средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование язы-

ковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое совершенствование 

полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ТНР. 

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития познавательной 

деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

      -  формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; практическое овладение основными морфологи-

ческими закономерностями грамматического строя речи; 

       - практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

       - усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по обучению грамоте,      



 

русскому языку и литературному чтению и другим учебным предметам. 

Задачи реализации коррекционного курса «Развитие речи» конкретизируются для каждого из обучаю-

щихся с ТНР. 

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально организованной ре-

чевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных на преодоление дефицитарности 

лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и развивающей самостоятель-

ную речевую деятельность обучающихся. Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации содер-

жания коррекционных курсов, так и содержания учебных предметов. 

Развитие речи на уроках «Произношения» предусматривает формирование звуковой стороны речи на ма-

териале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей. 

Развитие речи на уроках «Литературного чтения» обеспечивает овладение умениями отвечать на вопросы 

учителя о прочитанном, выполнять устно-речевые послетекстовые упражнения, составлять планы к рассказам, 

осуществлять систематическую словарную работу по текстам изучаемых произведений. 

На уроках «Русского языка» речь обогащается доступной    лингвистической терминологией. Навыки 

связного высказывания формируются в процессе систематических упражнений в составлении предложений, ко-

ротких текстов с привлечением изучаемого грамматического материала. 

На уроках «Математики» отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно сформулиро-

вать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ задачи, что создает условия 

для формирования связного учебного высказывания. 

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, технологии, музыки, на индиви-

дуальных/групповых логопедических занятиях. 

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что обусловливает его 

сложную структурную организацию. 

Лексический материал группируется по тематическим концентрам, грамматический – по типовым струк-

турам, способствующим образованию у обучающихся речевых стереотипов, что позволяет использовать обуча-

ющимися языка как средства общения при решении коммуникативных задач. 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа над словом», «Работа над предло-

жением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель может посвятить 

отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью. 

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 

- формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, действия; 

- обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и за счет развития 

умения пользоваться различными способами словообразования; 

- формирование представлений об обобщенном лексико- грамматическом значении слова; 

- уточнение значений слов;  

- развитие лексической системности; 

- расширение и закрепление связей слова с другими словами; 

- обучение правильному употреблению слов различных  морфологических категорий в самостоятельной речи. 

Принципы отбора лексического материала подчинены коммуникативным задачам, что обеспечивает в 

минимальные сроки использование обучающимися языка как средства общения. Лексический материал группи-

руется по тематическим концентрам и по словообразовательным признакам с целью ознакомления со словообра-

зовательными моделями различных частей речи: имен существительных, глаголов, имен прилагательных. Такой 

подход к отбору речевого материала обеспечивает формирование у обучающихся умений выбирать слова на ос-

нове соотнесения производящих и производных слов и выделения общности значения в тех изменениях, которые 

привносят суффиксы, приставки и флексии. Выделяется для усвоения и группа слов, не имеющих номинативного 

значения (предлоги, союзы, междометия), без знания которых обучающиеся не могут овладеть структурой раз-

личного типа предложений и связной речью. Изучаемые лексические средства языка включаются в непосред-

ственное общение, формируют умения творчески использовать их в различных видах деятельности, обеспечивая 

лексическое «наполнение» высказываний. 

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности обучающихся 

на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения 

знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные признаки предметов и явлений, вскрывать 

связи и отношения между ними и выражать их в речи. 

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение (денотативный компо-

нент - связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). В дальнейшем проводится работа 

над понятийным компонентом значения слова (слово как обозначение группы, класса предмета). Уточнение зна-

чения обобщающих слов производится параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщаю-

щему понятию (посуда - тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. - кухонная, столовая, чайная), определяет-



 

ся сходство и различие в значении этих слов. 

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную лексиче-

скую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов семантически близ-

ких). 

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико- семантическим признакам (родовидо-

вым отношениям, отношениям часть-целое, по сходству или противоположности значений и т. д.), учатся нахо-

дить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы. 

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную синтаксическую 

роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Развитие словаря осуществляется так-

же через ознакомление обучающихся с различными способами словообразования. У обучающихся формируется 

способность выделять и сравнивать различные морфемы в словах. При образовании новых слов с помощью суф-

фиксов следует обучать детей улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами (например, обозна-

чение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, -чик, -ист, -тель, -арь). 

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо создавать на 

уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и предложений. Желатель-

но, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в спонтанную речь. 

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их точное ис-

пользование в речи. 

Основное внимание в словарной работе уделяется лексическим упражнениям. Упражнения носят харак-

тер практической речевой деятельности, включают наблюдения и анализ лексики, закрепляют навык точного 

употребления слов в речи. Теоретические сведения по лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в 

соответствии с темой урока включаются в тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Осо-

бое внимание уделяется усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры предложения. 

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ предмета, 

действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими отвлеченное (абстрактное) 

значение, применяются словесные и логические средства (описание, противопоставление по значению, анализ 

морфологической структуры и др.). 

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое значение. 

Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи грамматического зна-

чения слова с формальными признаками. 

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: выделение общего 

грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с флексией, выражающей данное 

грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление связи грамматического значения и флексии; 

уточнение значения, употребления и дифференциации предлогов (в значении направления действия, местона-

хождения в различных предложно-падежных формах); 

дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на материале слов с удар-

ным/безударным окончанием, с ударным/безударным окончанием с морфонологическими изменениями в осно-

ве); дифференциация глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (с 

ударной/безударной флексией без чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умение 

определять род существительных по флексии. 

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: существительных, образо-

ванных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой»; при-

лагательных, образованных от существительных (с использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов 

с чередованием и без чередования); глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значе-

ния и звучания словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и звучанию (произ-

водящего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются в родственных 

словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели словообразования, уточняются и диф-

ференцируются значения словообразующих аффиксов через сравнение слов с одинаковым аффиксом, через срав-

нение родственных слов. 

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и грамматического 

оформления связей слов в предложениях. 

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование грамматиче-

ского оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью слов в предложении, моде-

лями различных синтаксических конструкций предложения. 

              В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений одновре-

менно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, вид, время, лицо и 

т.д.). 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых образцов, так 

и на основе демонстрируемого действия, помощью картинок. При этом важное место отводится таким видам ра-

боты как моделирование и конструирование, способствующих формированию процессов анализа, синтеза и 



 

обобщений на синтаксическом уровне. 

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между словами предложения (с 

использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние схемы, выде-

ляя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций языкового анализа и синте-

за позволяет учителю организовывать умственную деятельность обучающихся. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 

- формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, простран-

ственные, временные и другие семантические отношения; 

- формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 

- формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 

- формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства оформления 

связного высказывания. 

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), 

видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под руководством 

учителя. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в определенной последо-

вательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой деятельности: осознание побудительного 

мотива высказыванию, ориентировка в смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого 

содержания, создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опора-

ми, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать наглядную ситуацию 

(реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, 

основное и фоновое, формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 

ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, определяя смысловой 

план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе по-

рождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных картинок (расклады-

вание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными кар-

тинками, на одной из которых отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержа-

нию, выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над соотнесением 

сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана 

связного высказывания (сначала картинно-графического, затем картинно-вербального, далее вербального). 

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие навыков правильно-

го выбора слов, грамматического оформления связей между словами в предложении, а также умения использо-

вать специальные лингвистические средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с ТНР учитывается последовательность перехода от ситуа-

тивной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе используются серии сюжетных картинок, отдельные 

сюжетные картинки, и в дальнейшем обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, 

по заданной теме. 

Система работы по развитию связной речи строится с учетом различно степени самостоятельности обучаю-

щихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ 

с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рас-

сказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содер-

жанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложен-

ному названию, началу, концу). 

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется следующая последо-

вательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, текст-описание, текст- рассужде-

ние. 

I классе обучающиеся учатся отвечать на вопросы учителя-логопеда, составлять короткие рассказы по серии сю-

жетных картинок. Под руководством учителя-логопеда пересказывают небольшие тексты, составляют несколько 

предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по личным наблю-

дениям и впечатлениям. 

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, составляют диалоги по заданной 

ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тек-

сты и их части. Работают над изложением. 

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую программу высказы-

вания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные средства его оформления. Формируются 



 

умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. 

Тематика для развития речи тесно связана с жизненным опытом обучающихся, что помогает им осмысливать 

явления действительности, способствует созданию картины мира и является основой формирования социальной 

компетенции. 

В I классе основой для развития речи является «школьная» и «бытовая» тематика. Во II классе цен-

тральной является тематика, связанная с изменениями в природе по временам года. В III классе представления 

обучающихся обогащаются понятиями о космосе, планете Земля, ее поверхности, воздушной оболочке, более 

глубоко изучается природа родного края, взаимодействие человека и общества. В IV классе превалируют темы 

единства человека и природы, строения организма человека, его восприятия мира, а также исторические, патрио-

тические и культурологические темы. Постепенное расширение и усложнение тематического поля тесным обра-

зом связано с изучением содержания учебного предмета «Окружающий мир» и максимально способствует соци-

ализации обучающихся, их когнитивному и коммуникативно- речевому развитию. 

Примерная тематика для развития речи: 

  I класс: «Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город», «Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», «Родная стра-

на», «Лето». 

        II класс: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Скоро лето». 

   III класс: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные тела», «Воздух», «Земля», «Вода», «Формы 

поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное народное творчество». 

 IV класс: «Единство человека и природы», «Организм человека, охрана его здоровья», «Восприятие

 окружающего мира», «Человек и история», «Российская история», «Древняя Русь», «Московское цар-

ство», «Российская империя», «Российское государство», «Как мы понимаем друг друга». 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» определяется 

уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении предметных результатов освоения содержания коррекционного курса 

«Развитие речи» выступают: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, ор-

фографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных задач; 

 сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его грамматические категории, 

использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные особенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида (повествование, описание, 

рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, художественные произве-

дения, личный опыт и др. 

Коррекционная работа педагога-психолога. 

Коррекционная работа педагога-психолога представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучаю-

щихся с ТНР. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций, бесед, лекций, 

занятий и семинаров для обучающихся, родителей и педагогов по запросам участников образовательной дея-

тельности. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, занятие на развитие по-

знавательной сферы сменяется занятием на развитие личностных качеств и эмоционально-волевой сферы. 

При планировании занятий с детьми с фонетико-фонематическим (фонематическим) недоразвитием и за-

нятий I и II-го этапа для детей с общим недоразвитием речи используются методические материалы, предложен-

ные в пособиях Ефименковой Л. Н., Козыревой Л. М., Мазановой Е. В., Садовниковой И. Н.. При планировании 

занятий 3-го этапа коррекционно- развивающего обучения используются материалы Андреевой Н. Г.. Программ-

но-методическим обеспечением структурного компонента логопедических занятий по развитию психических 

процессов и формированию универсальных учебных действий является психологическая программа развития ко-

гнитивной сферы обучающихся 1-4 классов (Лолакова Н.П.) . 

Работа с педагогами 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по запросам, просвети-

тельская работа по проблеме сплочения детских и подростковых коллективов. 

Работа с родителями 

Психологическое просвещение. 



 

Выступления на родительских собраниях по результатам групповых  психодиагностик. 

Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по запросам родителей). 

В Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности Оказание помощи обучающимся с 

ТНР в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится в процессе индивидуальной работы с 

обучающимися и организации групповой работы. 

Индивидуальная работа с обучающимся осуществляется через организацию индивидуального пси-

холого-педагогического сопровождения, которое включает в себя: 

- формирование индивидуального образовательного маршрута для обучающегося с учетом его образовательных 

затруднений; 

- проведение с обучающимся индивидуальных дополнительных занятий по предмету, по которому у него имеют-

ся затруднения (вместо индивидуальных занятий учитель может организовать занятия в малых группах); 

- диагностику общеучебных умений педагогом-психологом и включение обучающегося в группу для коррекци-

онных занятий по формированию у обучающихся УУД. 

Оказание помощи школьникам в преодолении их затруднений в учебной деятельности так же проводится пе-

дагогами на уроках, чему способствует использование в учебной деятельности УМК «Школа России» и УМК 

«Начальная школа XXI века». Методический аппарат системы учебников данных программ представлен задания-

ми, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной рабо-

ты, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

Индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития 

обучающихся является существенной чертой коррекционно-развивающей учебно-воспитательной педагогиче-

ской деятельности. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптикопростран-

ственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности: подготовка к вос-

приятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обуча-

ющихся с ТНР целью своевременного выявления обучающих с ТНР и оказания им целевой медико-социальной и 

психолого-педагогической поддержки, реализуется механизм выявления обучающихся указанной категории. 

Механизм выявления обучающихся с ТНР состоит из двух основных  процессов: 

1. Наблюдение за обучающимися педагогом. 

2. Систематическое и плановое проведение контрольных работ по предмету и диагностики общеучебных умений 

учащихся с их последующим анализом. 

В течение учебного года учитель постоянно наблюдает за обучающимися класса, за их учебной деятель-

ностью. В процессе такого наблюдения выявляются обучающиеся, имеющие затруднения в учебной деятельно-

сти. По рекомендации учителя и с согласия родителей (законных представителей) педагог-психолог проводит 

индивидуальную диагностику затруднений обучающегося с целью организации эффективного и целенаправлен-

ного индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 

В процессе образовательной деятельности на основе ООП НОО     осуществляется оценка результатов обра-

зовательной деятельности. 

Основные задачи проведения мероприятий по оценке предметных результатов обучающихся: 

- оценка качества усвоения обучающимися дидактических единиц образовательных программ; 

- оценка сформированности у обучающихся предметных умений; 

- выявление содержания отклонений процесса обучения и внесение качественных изменений, позволяющих повы-

шать качество образования как процесса и как результата; 

- выявление обучающихся, имеющих затруднения в освоении образовательных программ учебных предметов; 

- организация эффективной коррекционной работы, направленной на создание равных учебных возможностей обу-

чающихся. 

Основные задачи проведения мероприятий по оценке метапредметных результатов обучающихся: 

- анализ уровня сформированности метапредметных результатов обучающихся в динамике образовательной дея-

тельности; 

- выявление обучающихся с несформированными общеучебными умениями в соответствие с возрастной категорией 

обучающегося; 

- организация психолого-педагогической индивидуальной и групповой помощи обучающимся, а так же професси-

ональной помощи педагогам реализующим ФГОС НОО. 



 

По итогам проведения контрольных и диагностических мероприятий осуществляется поэлементный анализ 

результатов. Подробный анализ результатов, проведенных мероприятий позволяет своевременно выявить обуча-

ющих с ТНР и оказать им целевую медико-социальную и психолого- педагогическую поддержку. 

Описание специальных условий коррекционной работы с  обучающимися с ТНР. 

Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным возможностям обучаю-

щегося, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать учебные задачи, ориенти-

роваться в условиях, осмысливать информацию). 

Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи обучающемуся с учетом его индивиду-

альных проблем. 

         Индивидуальная дозированная помощь обучающемуся, решение диагностических задач. 

Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности воспринимать и принимать помощь. 

 Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований. 

Создание у обучающихся чувства защищенности и эмоционального    комфорта. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы: 

- освоение обучающимися с ТНР образовательных программ начального общего образования; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, обеспечивающего возможность ис-

пользовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной  и внеучебной деятельности, различных    ком-

муникативных ситуациях; 

- повышение познавательной активности, которую могут субъективно оценить педагоги и родители детей; 

- улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, мышления); 

- овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять заданный способ действия дли-

тельное время; 

- улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть обучение приемам логическо-

го запоминания; 

- освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих жизненных позиций; 

- повышение школьной мотивации, сформированность активной жизненной позиции. 

Результатами специальной поддержки освоения АООП НОО выступают: 

 - способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать 

общему темпу занятий; 

 - способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение 

передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать во-

просы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

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

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредмет-

ные и личностные результаты; 

-сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образователь-

ными потребностями. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются уровнем речевого развития (Iуро-

вень;  IIуровень; IIIуровень по Р. Е. Левиной), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, ала-

лия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР (в со-

ответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП НОО, заданной ФГОС 

НОО обучающихся с ТНР, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог могут 

оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания зна-

чительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с обучающимися класса (школы) 

обучающийся с ТНР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью вы-

работки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 



 

 

2.1 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа внеурочной деятельности разработана с учётом этнических, социально - экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательной деятельности основе системно- дея-

тельностного и культурно-исторического подходов. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для развития индивидуальных способностей и потреб-

ностей каждого обучающегося с ТНР, освоения ими духовно-нравственных ценностей и культурных традиций на 

основе свободного выбора. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. организовывать взаимосвязь урочной и внеурочной видов деятельности как неотъемлемой части образователь-

ной деятельности в начальной школе;  

2. выявлять интересы, склонности, способности обучающихся с ТНР  к  различным видам деятельности; 

3. создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

4. развивать опыт творческой деятельности; 

5. способствовать ранней социализации обучающихся с ТНР через организацию социальных практик; 

6. оптимизировать взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

\Внеурочная деятельность в начальной школе МБОУ СОШ № 15 организуется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное, 

- коррекционно-развивающее. 

Каждое направление включает в себя разные формы организации внеурочной деятельности: коллективные 

творческие дела, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, походы, проекты, социальные практики, 

игры-путешествия, библиотечные уроки, трудовые и социально- значимые акции. Данные формы реализуются 

через: 

- учебный план, а именно, в части, формируемой участниками образовательных отношений (дополнительные обра-

зовательные модули, проводимые в формах, отличных от классно-урочной); 

-дополнительное образование детей; 

-рабочие программы внеурочной деятельности (реализуемые в рамках ГПД); 

классное руководство (экскурсии, КТД, акции, соревнования); деятельность иных педагогических работников 

(социального педагога, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда) в соответствии с должност-

ными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети (по заявлению родителей (законных 

представителей) посещают летнюю оздоровительную площадку с дневным пребыванием при школе. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и прове-

дения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ 

и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом воз-

можностей и интересов как обучающихся с ТНР, так и обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы используются возможности 

как школьного дополнительного образования детей, так и учреждений ДО района. 

Образовательная организация предоставляет каждому обучающемуся возможность выбора занятий, соот-

ветствующих его интересам и направленных на развитие его творческого потенциала. Часы, отводимые на вне-

урочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей). Ре-

бёнок и его родители (законные представители) определяют выбор занятий внеурочной деятельности (направлен-

ности и виды деятельности) в соответствии с интересами и возможностями здоровья школьника. 

Для выявления потребностей обучающихся и родителей в выборе направлений внеурочной деятельности 

ежегодно проводится анкетирование, результаты которого учитываются при составлении учебного плана. 

1. Спортивно-оздоровительное направление  представлено в I – IV классах программой «Разговор о правильном 

питании».  

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

 организация экскурсий, «Дней здоровья», «Веселых стартов»; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно питаться?», «Рациональ-

ное распределение свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках», «Общение и уверен-

ность в себе», «Впереди лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата; 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 



 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 

 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе жизни»; и др. 

2. Духовно-нравственное направление представлено в I – IV классах программой «Мичуринсковедение», в I – III 

классах программой «Уроки милосердия», в IV классе программой «Азбука нравственности». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о государственной символике Рос-

сии; 

 разучивание государственного гимна России; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков о Мичуринске, о России; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа на тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы;  

 встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда; 

 уроки мужества, Вахта памяти; 

 смотры строя и песни; 

 выставки рисунков; 

 тематические классные часы; и др. 

3. Социальное направление представлено в I – IV классах программой  «Друзья дороги».  

Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей», «Профессии в современном 

мире»; 

 подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции «Книжкина больница», «Мастерская Де-

да Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», «Школьная клумба», «Чистый двор», «Посади дерево», «Накорми 

птиц»а также мероприятиях, посвященных Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии; 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на профилактику насилия в отноше-

нии детей; 

 организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология родного края»;  и др. 

4. Общеинтеллектуальное направление  представлено в I – IV классах кружками «Я – исследователь», «Эрудит», в 

I – II классах «Веселая грамматика», в III – IV классах «Занимательная математика». 

      Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания, логики и интеллекта 

в целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым в начальной школе; 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных способностей и творческого 

мышления обучающихся по различным предметным областям; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности;  

 проведение  «Недели младшего школьника»;библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры, и др. 

 участие во всероссийских и региональных интеллектуальных конкурсах и викторинах; и др. 

5. Общекультурное направление представлено в I – IV классах кружками «Изонить», «Необычное рисование», 

«Веселые нотки». 

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных музыкальных про-

изведений; 

 экскурсии в музеи; посещение театров; 

 организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, региона; и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности  начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Направления разви-

тия личности 

Наименования программ Количество часов Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно - оздорови-

тельное 

«Разговор о правильном пита-

нии» 

1 1 1 1 4 

Духовно - нравственное «Уроки милосердия» 1 1 1  3 

«Азбука нравственности»    1 1 

«Мичуринсковедение» 1 1 1 1 4 

Социальное «Друзья дороги» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное «Я  - исследователь» 1 1 1 1 4 

«Эрудит» 1 1 1 1 4 

«Веселая грамматика» 1 1   2 

«Занимательная математика»   1 1 2 

Общекультурное  Изонить 1 1 1 1 4 

«Необычное рисование» 1 1 1 1 4 

 «Веселые нотки» 1 1 1 1 4 

Всего внеурочная нагрузка на учащегося 10 10 10 10 40 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе нормативно-правовых документов фе-

дерального уровня: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273(в действующей редакции). 

   СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Мин-

здрава от "29" декабря 2010 г. N 189) (в действующей редакции). 

   Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 

2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) (в действующей редакции). 

   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки РФ от 19декабря 2014 г. № 

1598). 

   СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным обще-

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»(Постановление от 

10.07.2015 г. № 26). 

Цель работы коллектива в этом направлении: создание системы образования, обеспечивающей условия для детей 

с трудностями в обучении в соответствии с их особенностями, состоянием здоровья в условиях общеобразова-

тельной школы. 

Задачи: 

- организовать образовательную деятельность по образовательным программам в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, их соматическим и психическим здоровьем; 

- формировать основы функциональной грамотности и основные умения навыки чтения и общения; 

- как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и пред-

ставлениях об окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в ре-

зультате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, простран-

ственной ориентировки, регуляции поведения. 

Учебно-воспитательный процесс организуется по пятидневной учебной неделе. Продолжительность 

учебного года: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. Согласно СанПиН п.2.9.1. 

при 45- минутной продолжительности учебного времени и п.2.9.7. в оздоровительных целях проводится физ-

культминутка на уроках (5 минут). 

Содержание образования реализуется через образовательные области: 

«Русский язык и литературное чтение» «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание 

и естествознание (окружающий мир)», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

Обязательные занятия по выбору (школьный компонент) отражают специфику образовательной органи-

зации, позволяют реализовывать образовательные программы и учебные планы в соответствии с потребностями и 



 

возможностями обучающихся. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена курсами: русский язык и 

литературное чтение, «Иностранный язык» - иностранным языком и обеспечивает: 

- развитие речи обучающихся как средства общения и как способа коррекции мыслительной деятельности; 

- умение анализировать прочитанное, высказывать суждение. Образовательная область «Математика и информати-

ка» представлена курсом   математика и обеспечивает: максимальное общее развитие обучающихся, коррекцию 

недостатков познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждо-

го ребёнка на различных этапах обучения. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена курсом окружаю-

щий мир и обеспечивает: 

- развитие любознательности и повышение интереса к предмету; развитие памяти и наблюдательности; 

- развитие способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего. 

Образовательная область «Искусство» представлена курсами: музыка  и изобразительное искусство и обес-

печивает: 

- развитие у обучающихся эстетического познания и образного отражения объектов и явлений действительности, 

воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе. 

Образовательная область «Технология» представлена курсом технология 

обеспечивает: 

- формирование умений правильно использовать инструменты и приспособления в работе, выполнять правила 

безопасности труда, самостоятельно планировать и организовывать свой труд. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена курсом физическая культура и обеспечивает: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение функциональных 

возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями и приобре-

тение навыков в физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физической куль-

туре; 

         - коррекцию отклонений в развитии моторной и речемоторной деятельности. 

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента, направлены на достижение следую-

щих целей: 

- расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

- развитие навыков решения логических задач; 

- формирование творческих способностей, развитие логического мышления; 

- развитие коммуникативных умений и навыков. 

Учебный план предусматривает обязательные индивидуальные и групповые коррекционные часы вне 

учебной нагрузки, отведенные на коррекцию индивидуальных недостатков обучающихся с ТНР для восполнения 

пробелов в знаниях детей и осуществления принципа дифференциации образования, а так же коррекцию речевых 

нарушений, развитие речи, когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область может включать часы следующих коррекционных курсов: «Ло-

гопедическая ритмика», «Произношение», «Развитие речи». 

Коррекционные (индивидуальные, групповые) занятия проводятся педагогом-психологом, учителем- дефектоло-

гом, учителем-логопедом, педагогом во второй половине дня. Продолжительность обязательных коррекционных 

занятий с одним учеником или подгруппой от 20 до 45 минут. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Разработка рабочих программ, модулей, факультативных курсов осуществляется педагогами на следую-

щий учебный год в текущем учебном году, обсуждается на заседании школьного методического объединения 

учителей начальных классов в мае - июне, согласуется с руководителем школьного методического объединения 

учителей начальных классов, сдаётся на экспертизу заместителю директора по УВР до ухода в отпуск. Сроки со-

гласования с заместителем директора по УВР и утверждения директором школы должны быть ограничены 1 сен-

тября текущего учебного года. 

Учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

   области 

 

Учебные  

 предметы 

Количество часов  Всего 

1 класс 2  

класс 

3 класс 4 класс 

Русский язык и    литературное  

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 



 

Родной язык и 

 литературное  

чтение на 

 родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествозна-

ние  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

 искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально  допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

3.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
- целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям получения образова-

ния обучающимися с ТНР, представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной разви-

вающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Кадровые условия реализации программы 

МБОУ СОШ № 15 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых ООП НОО и АООП НОО организации, осуществляющей образовательную деятельность способ-

ными к инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетент-

ности работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, основывались на квалификаци-

онные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Педагогические сотрудники МБОУ СОШ № 15 имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью. В педагогиче-

ском коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-

логопед,  воспитатели , библиотекарь, социальный педагог. 

Ответственность за составление плана повышения квалификации и аттестации педагогических работни-

ков в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям или сопровождение педагогических работ-

ников в целях установления квалификационной категории возложена на заместителя директора школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников образования 

к реализации ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

    - принятие идеологии ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ;  

   - освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освое-

ния и условиям реализации, также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение программы осуществляется преимущественно за счёт бюджетных средств в со-



 

ответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализа-

ции основной образовательной программы начального общего образования и адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ осуществляется на основе норматив-

ного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и до-

ведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательной организации заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фак-

тически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный подушевой норма-

тив - это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы в организациях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образо-

вательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. 

При финансировании МБОУ СОШ №15  используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Широко 

используется как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. Большое внимание в МБОУ СОШ 

№ 15 уделяется привлечению внебюджетных средств для поощрения особо отличившихся обучающихся и укреп-

ления материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной-

образовательной программы учитывается при формировании и  бюджета на текущий год. 

Финансовая политика МБОУ СОШ № 15 обеспечивает необходимое качество реализации основной обра-

зовательной программы и адаптированной основной общеобразовательной программы. Отчёт о финансовой дея-

тельности ОУ для ознакомления представлен на сайте образовательной организации. 

Материально-технические условия реализации программы 

МБОУ СОШ № 15  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно- эпидемиологическим и противопо-

жарным правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения образовательной деятельности в 

школе оборудованы: кабинеты начальных классов, оснащенных ученической и учительской мебелью, магнитно-

маркерными досками, приобретён новый инвентарь в спортивный зал, переоборудованы рабочие места учителей, 

обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополне-

но программно- информационное обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья вос-

питанников: современно оснащённый медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда. У образовательного учреждения имеется собственный сайт. 

Преподавание в начальной школе ведется по УМК«Школа России» , включает: концепцию, рабочие про-

граммы, систему учебников, составляющие ядро ИОС и мощную методическую оболочку, представленную со-

временными средствами обеспечения учебной деятельности. 

МБОУ СОШ № 15 располагает полным комплектом учебно- методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС. Таким образом, в организации со-

здана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

При выборе организацией УМК учтены пожелания родителей (законных представителей). Выбор других 

УМК может осуществляться на основе решения Педагогического Совета, согласованного с Управляющим Сове-

том по итогам анкетирования родителей. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ. Материально-

техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовле-

творение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 



 

МБОУ СОШ № 15 есть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий 

с педагогом- психологом, учителем-логопедом, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. 

Для обучающихся с ТНР создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать максималь-

ное количество сведений через аудио- визуализированные источники, а именно удобно расположенные и до-

ступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, пра-

вилах безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, последних событиях в 

школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе предполагает выбор парты и партнера. 

При реализации АООП НОО обучающемуся с ТНР обеспечивается возможность постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

 Общая численность класса, в котором обучаются дети с ТНР, осваивающие АООП НОО, не превышает 

25 обучающихся, число обучающихся с ТНР в классе не больше двух, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (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. Сроки освоения 

АООП НОО обучающимися с ТНР (вариант 5.1) составляют 4года (I - IV классы). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении продолжительности заня-

тий в 1-м классе используется«ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 ми-

нут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (в 4 классе – 6 дней). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные сред-

ства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, способству-

ют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. Информационно-

образовательная среда МБОУ СОШ № 15 включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы ин-

формационного взаимодействия компетентных участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования обуча-

ющихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательной деятель-

ности. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образова-

тельной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и 

на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивиду-

ализации процесса образования обучающихся с ТНР. Все вовлеченные в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ТНР. 

Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной инте-

грации обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов мас-

сового и специального образования. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 15 обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

-планирование образовательной деятельности; 

- размещение материалов образовательной деятельности (в том числе работ обучающихся и педагогов - статей, 

выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований) в информационной среде образователь-

ной организации; 

- фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе -дистанционное посредством сети 

Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения 

задач управления образовательной деятельностью; 

- материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специали-



 

стов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ТНР; 

- для специалистов массового и специального образования возможность обратиться к информационным ресур-

сам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов; 

         - организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля; 

- получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в сети интернет, 

работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресур-

сам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

        - возможность сделать прозрачным образовательную деятельность для родителей и общества; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования 

и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Учитывая особые образовательных потребности обучающихся с ТНР, обучение ведется по УМК «Школа 

России»  Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, использу-

ются рабочие тетради на печатной основе, включая Прописи. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части адаптированной основной общеобразовательной 

программы включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п. МБОУ СОШ № 15 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям Стандарта. 

          В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования являются также: книгопе-

чатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих компонентов учебного оборудования является регуляр-

ным для школы. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают необходимость специального 

подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядно-

сти. 

При освоении содержательной области «Русский язык и литературное чтение» используются печатные 

пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок 

по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами ра-

бот); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы ролевых игр, игрушки по 

отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика и информатика» предполагает использование разнооб-

разного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таб-

лиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразме-

ченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в 

рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидакти-

ческих средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт обучающихся с ТНР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения 

выступают комнатные растения, расположенные в здании образовательной организации, а также пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования обучающихся с ТНР в 

области «Искусство». Для освоения практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и худо-

жественного творчества используются некоторые специфические инструменты (ножницы, кисточки и др.), а так-

же большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой 

обучающиеся с ТНР используют доступные музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан и др.), актовый 

зал оснащен воспроизводящим, звукоусиливающим оборудованием. 

Для овладения образовательной областью «Технологии обучающимися ТНР используются специфические 

инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с 

удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры раз-

ного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 



 

белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Овладение  обучающимися  с ТНР  образовательной  областью «Физическая культура» предполагает коррекцию 

двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого в наличии 

имеются специальные предметы (мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных про-

изведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Спортивный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем для овладения различными видами физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает обеспече-

ние кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога. 

          Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: печатные пособия (учебники 

по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными кар-

тинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудова-

ние (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной 

работы), стенные часы, настольная лампа); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры 

и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы 

игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (ком-

пьютер с программным обеспечением; магнитная доска). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: учебный материал (мето-

дики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, 

поведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным 

направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели; рабочие места для детей); компьютер с программным обеспечением);игрушки и игры (мячи, пирамиды, 

кубики, настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, крас-

ки, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для обучающихся 

с НОДА направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лич-

ности (нравственно-эстетическое,социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной дея-

тельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными цен-

ностями. 

АООП НОО для учащихся с НОДА (вариант 6.2.) разработана на  основе: 

 федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. №1598) 

 примерной адаптированной основной  общеобразовательной программы начального общего образования обуча-

ющихся с нарушением опорно- двигательного аппарата Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015. №4/15) 

 методических рекомендаций по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), направленные письмом Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. №ВК-452/07; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постанов-

лением главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26). 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования 

(вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгированы с учетом психофи-

зиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей данной категории, которые опре-

деляются Стандартом. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) составляет 4 года.  

Вариант 6.2. АООП НОО  реализуется при осуществлении обучения на дому. Определение варианта АОП 

НОО для обучающегося с НОДА осуществлялось на основе справки от врача и рекомендаций ПМПК. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с лёгким дефицитом познавательных и соци-

альных способностей, передвигающиеся при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипу-

лятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная динамика даль-

нейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении, у них достаточное, 

но несколько замедленное усвоение нового материала. При адекватной коррекционно-педагогической работе де-

ти часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата задаются 

спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют 

особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с 

НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 

образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных 

компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-познавательных задач, 

решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с дей-

ствительностью; 
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 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему спектру коммуника-

тивных ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через 

образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и 

временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специаль-

ное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная тех-

ника. В частности: коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в которых использу-

ются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обуча-

ющиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с дета-

лизацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образо-

вания. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе варианта 6.2. Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов ре-

зультатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающе-

гося, включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающего-

ся в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального об-

щего образования должны отражать: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой 

поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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 безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составля-

ющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и практических задач, коллек-

тивного поиска средств их осуществления; 

 освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с элементами творчества; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование элементарных знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 использование речевых средств и некоторых средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

 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 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величи-

ны и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему художественных текстов и 

научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном вербальном материале; уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы началь-

ного общего образования обучающихся с НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и умения, спе-

цифичные для каждой образовательной области, готовность их применения (представлены в рабочей программе 

учебной дисциплины). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата АО-

ОП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы 

Применительно к варианту 6.2. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы является выработка согла-

сованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений пове-

дения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной 

работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобес-

печении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой 

поведения, его социальным рисунком); 

 осмысление и дифференциация картины мира, ее временно- пространственной организации; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты реализации этой про-

граммы для каждого обучающегося. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению  

«Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, вклю-

чаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
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 Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и метрические признаки 

предметов, использование словесного обозначения пространственных отношений. 

 Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности. 

 Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

 Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

 Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению  

«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

 Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, устранение 

вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, по-

вышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

 Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на отношение к 

нему окружающих. 

 Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими. 

 Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, регуляции ритма 

дыхания и мышечного тонуса. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению  

«Психологическая коррекция социально- психологических проявлений»: 

 Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

 Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели. 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

 «Коррекция нарушений речи»: 

 Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербальную) как сред-

ство достижения цели. 

 Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом. 

 Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

 Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

 Автоматизация поставленных звуков. 

 Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению  

«Коррекция нарушений чтения и письма»: 

 Умение чтения разных слогов. 

 Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

 Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в русском языке из слов, 

не имеющих семантической значимости. 

 Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

 Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

 Умение анализировать слова и предложения на лексико- грамматическом уровне. 

 Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 
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1.3. Система оценки достижения  планируемых  результатов  

освоения адаптированной  основной   общеобразовательной  

программы начального общего образования 
 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО 

позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов. Система оценки достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы коррекционной ра-

боты) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся с НОДА включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестиче-

ских 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 НОДА: 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, зада-

ющие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывает-

ся педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных трудностей обучающихся с НОДА (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от друго-

го; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоцио-

нальному травмированию ребенка. 

 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

 освоения программы  коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с НОДА 

программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений раз-

вития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы может осу-

ществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непре-

рывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной рабо-

ты, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результа-

тов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 

формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных по-

требностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, сви-

детельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседнев-

ную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающегося на начальной ступени образования.  
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При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегратив-

ных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с НОДА в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики высту-

пают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации раз-

работанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окон-

чание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с 

НОДА в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной рабо-

ты. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разраба-

тывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы использует-

ся метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений груп-

пы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обя-

зательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизнен-

ной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррек-

ционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положи-

тельной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в 

учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекцион-

ной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позво-

ляющей внести коррективы в организацию  и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не выносятся на итого-

вую оценку. 
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2. Содержательный раздел 

2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся                                      

с нарушениями  опорно-двигательного аппарата 
 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА на ступени начального обще-

го образования содержит:  

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне начального общего об-

разования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с НОДА 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

 отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собствен-

ное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контро-

лю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального общего образования. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способ-

ность субъекта к 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 этого процесса, т. е. умение учиться, обеспе-

чивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся возмож-

ность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности,ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонен-

тов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную зада-

чу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирова-

ния умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
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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 не-

прерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 

характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психоло-

гических способностей обучающегося. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучаю-

щихся (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 отноше-

ниях. Применительно к учебной деятельности выделяют три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мо-

тивом, 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 уче-

ние? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из соци-

альных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной де-

ятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, 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 временны характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в  план и способ действия в случае рас-

хождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучаю-

щимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осозна-

ние качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием об-

щедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

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

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

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов худо-

жественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недо-

стающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участ-

ников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных спосо-

бов 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 условия-

ми коммуникации;  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Связь универсальных учебных действий обучающихся с НОДА с содержанием учебных предметов 

 Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий (процессы 

анализа, синтеза, установление причинно- следственных связей); развитие знаково-символических действий – 

замещения, моделирования и преобразования модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизическо-

го развития и возможностей обучающегося с НОДА. 

 Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, комму-

никативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуни-

кации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей обучающегося с 

НОДА. 

 Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгорит-

мических; формирование учебных действий планирования последовательности шагов при решении задач; разли-

чение способа и результата действия; использование знаково- символических средств моделирования математи-

ческой ситуации; формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей обучающегося с НОДА. 

 Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой деятельно-

сти с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и активным 

взаимодействием. 

 Технология. Становится опорным предметом для формирования системы универсальных учебных дей-

ствий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить зада-

чи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающегося с НОДА. 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются на основании следую-

щих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему. 

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидны-

ми, надёжными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соот-

ветствующих УУД; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необ-

ходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять неко-

торые из её условий. 
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2.2. Программы  отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, обеспечивают достижение планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с НОДА. 

Программы отдельных учебных предметов,  курсов, разрабатываются на основе: требований к личност-

ным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО для учащихся с НОДА и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Основное содержание учебных предметов. 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержа-

ния по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного ре-

шения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологи-

ческими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе инфор-

мации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оцен-

ка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение раз-

борчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (рассказов) по инте-

ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-

смотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Раз-

личение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и 

глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

 Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,обозначающую гласный звук). Плав-

ное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочета-

ний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или печа-

танием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произ-

ношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написан-

ных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 

букву в именах людей и кличках животных. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их поряд-

ка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 
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Орфография.  Знакомство  с  правилами  правописания  и   их применение:раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква в начале предло-

жения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце пред-

ложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушива-

нии. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по вопросам связи 

между словами в предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Различение 

слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, ка-

кой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях с числительны-

ми один, одна, одно.Различение единственного и множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что будет делать, обозначая 

их соответствующими терминами 

«настоящее время», «прошедшее время», «будущее время». 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих предмет, признак 

предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая терминами «муж-

ской род», «средний род», «женский  род». 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие; предмет и состояние 

предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки действия; переходность действия; 

направленность действия на предмет; косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками:пере-; на-; вз- (вс-

);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с суффиксами:-енок; 

онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, –тель, -арь 

Ознакомление с терминами «существительное», «глагол»,«прилагательное». 

Сведения по грамматике и правописанию 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозна-

чение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, 

искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й. Правописание жи, ши, ча, ща, 

чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова между согласными. 

Ударение. Различение ударных и безударных слогов. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание звонких и глухих со-

гласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в 

словах и формах слов (водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий 

знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости со-

гласных. разделительный мягкий знак. двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное написание со 

словами предлогов с(со), из, к, от. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Ис-

пользование на письме разделительных ъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. 

Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек. 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании.  
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Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, подбирать однокоренные 

слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-). 

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные слева. Выделение корней в 

однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить 

— кормушка, лес — лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, в корне слова. 

Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном 

пользовании школьным орфографическим словарем. 

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в 

соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). 

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить суф-

фикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у). 

Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 

глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, женский, средний. Изме-

нение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных жен-

ского рода и его отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, ночь 

— мяч, вещь — плащ, мышь — камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. 

Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в един-

ственном числе (кроме существительных на -мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно употреблять предлоги с 

именами существительными в различных падежах. 

Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по падежам, родам, числам 

в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний 

-ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилага-

тельных с основой на шипящие и ц). 

Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного числа. Раздельное написа-

ние предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о 

нем). 

Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее 

понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем вре-

мени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице 

единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаго-

лами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться. 

Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что? Слова, обозначающие при-

знаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая? какое? какие? Слова, обозначающие действия предме-

тов и отвечающие на вопросы что делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и противоположные 

по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для 

выражения мысли. Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Синтаксис. Умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без пред-

лога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предло-

жение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные по смыс-

лу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интонация пе-

речисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами. Знакомство со 

сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем говорит-

ся, что говорится. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по во-

просам). Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений точки, вопросительного, 

восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно про-

анализированных в классе. 
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Развитие речи 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, обозначающие 

предметы, действие, местоположение, направление, временные отношения, качество предметов и действий 

окружающего мира.  

Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и 

профессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или 

животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество, 

лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. 

Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной 

окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значением, образные 

выражения. 

Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и 

наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова 

и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междо-

метия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учебный процесс; повествовательных нерас-

пространенных и распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; 

предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с при-

даточными причинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. 

Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и 

др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому плану (в фор-

ме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством учите-

ля в форме вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно составленному 

плану. 

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, потом, однажды, во-

круг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, с элементами 

рассуждения (с помощью учителя). 

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно- деловой речи). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. Выражение при-

ветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при знакомстве. 

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Озаглавливание текста и 

его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также 

на основе наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предварительной коллективной подготовкой. Определение 

в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, 

времени, места событий (расспрашивание). 

Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. 

 Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух  (скорость  чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чте-

ние предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей раз-

ных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру про-

изведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить  

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учеб-

ный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклор-

ного текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступле-

ния товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, ан-

нотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги,её справочно- иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библио-

теке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.  Понимание заглавия произведения, его адекватное со-

отношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нрав-

ственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ по-

ступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре раз-

ных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или  по  контрасту.  Выявление  

авторского  отношения  к  герою  на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложе-

ний из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (от-

бор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение мик-

ротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспро-

изведение  текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

учебного и художественного  текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-

разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказы-

вания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, корот-

кий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

 Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произ-

ведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной  литерату-

ры, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, брать-

ях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств вырази-

тельности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных  понятиях:  художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повество-

вание (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произ-

ведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, посло-

вицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с де-

формированным текстом и использование их (установление причинно- следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыхательные паузы, выделяя 

синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы сло-

ва, обнаруживать ошибки в словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном 

и исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными 

паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). 

Правильное выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, 

выученного наизусть, в самостоятельной речи. 

Голос 

Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты собственного голоса (по под-

ражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной инто-

нацией (сопряжено и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимости соблюдать 

тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) и восклицательной интонацией, в свя-

зи с логическим ударением (сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по подражанию и самосто-

ятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова). 

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности 

ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, 

с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); 

позиционное смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ 

(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 
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Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференцированное произношение в 

слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несёт, пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о- у, э-и, и-ы, и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары); 

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш; 

- слитных и смычных: ц—т, ч—т; 

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ, 

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж; 

- аффрикат: ц-ч; 

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш 

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др. 

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблюдением звукового состава, с 

использованием допустимых звуковых замен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изоб-

ражением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделени-

ем словесного ударения и правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове 

и на стыке предлогов со словами). 

Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, 

ударного и безударного слога; определение места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и соглас-

ные; согласных звуков на звонкие и глухие. 

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному знаку): безударный о про-

износится как а; звонкие согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные 

произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, -его 

– как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, со)л)нце); соблю-

дение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, 

Братск), стн — здн (чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными (в 

саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, 

ж, ц) перед гласными э, и произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с 

дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х (лехко); сочетания сч, зч, 

жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться произносятся как цца; свистящие с, з употребляются сле-

дующим за ним шипящим (шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих звуко-

сочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

Фраза 

Произношение слов  и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа  произношения: говорить 

быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопросительной интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при 

чтении текста. 

Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрыв-

ка из художественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к прочитанному 

(стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. 

Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многознач-

ных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы  массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однород-

ных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, деся-

тая, сотая, тысячная). 
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Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки дей-

ствий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление   с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вы-

числениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, при-

кидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом.  Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, 

его цена и стоимость и др. 

 Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, 

ближе—дальше, между и пр.) Распознавание геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ло-

маная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «вер-

но/неверно, что…»; «каждый»; «все»;«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение    и    заполнение    таблицы.    Интерпретация    данных  таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Приме-

ры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. 

Вещество -     то,     из     чего      состоят     все     природные     объекты  и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Про-

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, 

общее представление о форме и  размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Мате-

рики и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 

края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хо-

зяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископае-

мым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходи-

мые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде-

ний. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительнояд-

ные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль жи-

вотных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их назва-

ния, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для живот-

ных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. При-

родные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством  практической  деятельно-

сти. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окру-

жающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископа-

емых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная,  кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены  общей  культурой и связаны друг с другом совмест-

ной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности 

общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого его  члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и ре-

лигиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с пред-

ставителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-

слушиваться к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопо-

мощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каж-

дого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоот-

ношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». 

 Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Госу-

дарственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное 

и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конститу-

ции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Расположение Москвы на карте. 

Города    России.     Санкт-Петербург:     достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности 

быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда лю-

дей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, харак-

терные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме дня; личная гигиена. Физическая культу-

ра, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждо-

го человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экс-

тренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отече-

ству. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы рабо-

ты с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выра-

женные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с по-

ставленными задачами. 
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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульп-

туры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструиро-

вания и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материа-

лами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бума-

га и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное  искусство.   Истоки  декоративно прикладного искусства и его роль в жизни че-

ловека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий тру-

да, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека  в  традиционной   культуре.   

Представления   народа   о   мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, пес-

нях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).  Ознакомление  с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и малень-

кое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. 
Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета харак-

тера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спира-

лью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью ли-

нии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объём-

ных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма  в  эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции 

с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоци-

ональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Построй-

ки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и    духовной),    отра-

жённые    в    искусстве.    Образ    защитника  Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Художественное конструирование и оформление помещений и пар-

ков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Созда-

ние моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопла-

стики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. 
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и ма-

териалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной  мультипликации,  бумажной пла-

стики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подруч-

ных и природных материалов. 

Технология  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изде-

лий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразитель-

ность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сы-

рьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового про-

цесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выпол-

нение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в сов-

местной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пен-

сионерам, инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по  самообслуживанию,  домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декора-

тивно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки ма-

териалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей-

ствии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

 Называние и доступное выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: раз-

метка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), от-

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орна-

менты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение     условных      графических      

изображений.      Разметка      деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бы-

товых, учебных и  пр.).  Изделие,  деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; раз-

личные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
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Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и вы-

ключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиа-

турного письма, пользование мышью или асисстивными средствами ее заменяющими, использование простей-

ших средств текстового редактора.  

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приё-

мов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровы-

ми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). Работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического развития, мотори-

ки, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность оказывать избирательное воз-

действие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и содействует развитию способности орга-

низовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой деятельно-

сти. Физическая культура как система разнообразных форм  занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест за-

нятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных фи-

зических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;  проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортив-

ных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения для увеличения 

подвижности суставов конечностей. Упражнения     для     развития вестибулярного аппарата. Развитие коорди-

национных способностей. Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в тече-

ние учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. Смена исходных положе-

ний лежа. Основные движения из положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат 

назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнасти-

ческой скамейке. 

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и на формирование воз-

растных локомоторно-статических функций, необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 

деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи 

технических средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражне-

ния. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены 

большим практическим материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного 

опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами.  
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При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического воспитания необходи-

мо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних ко-

нечностей, меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления 

походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Программы коррекционных курсов обеспечивают: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи обучаю-

щимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

Программа коррекционной работы содержит: 
 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих удовлетворение осо-

бых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной основной об-

разовательной программы общего образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в усло-

виях образовательного процесса, включающего психолого- медико-педагогическое обследование обучаю-

щихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обу-

чающихся, их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов 

в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной организации и других ор-

ганизаций, специализирующихся в области семьи и других институтов. 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, памяти, вни-

мания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и 

круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в течение всего време-

ни образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при котором 

максимально раскрывается потенциал развития разных сторон психической деятельности обучающегося. Разви-

тие моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя большое зна-

чение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации интеллектуального и креативного потенциала. В 

связи с этим в начальной школе у ребенка не только формируют традиционные графические навыки, но и учат 

использовать компьютер для выполнения письменных работ. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное состояние, 

отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными двигательными расстройствами нуждаются в психологи-

ческой поддержке и коррекции. 

Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических недо-

статков с помощью массажа и АФК, специальную коррекционно-педагогическую работу по коррекции психиче-

ского развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь ре-

бенка, развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей устной речи, развитие лингвистиче-

ской системы обучающихся с НОДА, развитие произносительных способностей. Развитие лингвистической си-

стемы обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного 

цикла. 

Логопедические занятия включают: 

 Диагностический этап: 

Сбор анамнеза, данных о раннем развитии, перенесенных заболеваниях. Раннее речевое развитие.  Исследование 

неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения.  Анатомическое строение артикуляционного 

аппарата. Речевая моторика.  Состояние дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической стороны 

речи.  Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия (слухопроизно-

сительной дифференциации звуков речи). Состояние фонематического анализа и синтеза.  Исследование понима-

ния речи (импрессивной). Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. Состояние связ-

ной речи. - Исследование процесса чтения. Исследование процесса письма.  

Логопедическое заключение. 

 Подготовительный этап: 

 Развитие мелкой моторики рук. Логопедический массаж. Развитие артикуляционного аппарата.  Дыхательные 

упражнения. Уточнение пространственно-временных представлений. 
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 Коррекционный этап.  

Уточнение артикуляции и автоматизация свистящих звуков.  Постановка и автоматизация шипящих звуков (изо-

лированно, в слогах, в словах).  Автоматизация шипящих звуков в предложениях, пересказах, стихах, загадках.  

Дифференциация звуков "с-ш" изолированно, в слогах, в предложениях. Дифференциация звуков «з-ж» изолиро-

ванно, в слогах.  Дифференциация звуков «ч-щ» изолированно, в слогах, в словах, в предложениях. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с  нарушениями  

опорно-двигательного аппарата при получении начального общего образования. 
Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на ступени начального общего обра-

зования направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В 

основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности россий-

ского общества. Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся использовать на прак-

тике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

 учреждения культуры;  

 учреждения дополнительного образования;  

 учреждения здравоохранения.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего обра-

зования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответ-

ственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к лич-

ностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

 развития и воспитания обучающихся. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального обще-

го образования классифицированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну из существенных сто-

рон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

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

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение  отечеству; правовое государство; граждан-

ское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; за-

бота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповеда-

ния; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета земля; экологическое сознание. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Используемый в образовательном процессе УМК имеет богатую палитру возможностей для достижения 

цели духовно-нравственного развития личности младшего школьника. Тематическое единство всех предметных 

линий УМК выраженно в следующих тезисах: 

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», которое 

включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской идентичности личности, 

принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем. Наша за-

дача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою де-

ятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели. 

«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Важно строить процесс обу-

чения как совершенствование субъект- субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить 

ребенка свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать ин-

формационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать информацию из различных 

источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой. 

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и 

научить детей самим заботиться  о  здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная 

ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила безопасного поведе-

ния, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о приро-

де, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано. 

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя страна - мое 

Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют 

учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину мира 

и базовые национальные ценности. 

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отече-

ству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважи-

тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, по-

стигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой 

страны. 

Во всех учебниках УМК «Школа России» обеспечивается поликультурность содержания образования. В 

каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнацио-

нальному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о конституции российской федерации, ознакомление с государ-

ственной символикой — гербом, флагом российской федерации, гербом и флагом тамбовской области (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших при-

меры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процес-

се бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжет-

но-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения основных и вариатив-

ных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государствен-

ных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о по-

двигах российской армии, защитниках отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, 
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конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослу-

жащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации  с детьми и взрослыми — представите-

лями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями выпускников, явив-

ших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как теат-

ральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражаю-

щие культурные  и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельно-

стью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, доб-

ровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятеля-

ми); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представ-

лений о нормах морально- нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознава-

нию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных лю-

дей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательно-

го учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстни-

кам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в кол-

лективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах 

о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) творче-

ских проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уваже-

ние к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека 

и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

 участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами труда, профессиями 

(в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий); 

 знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участие в органи-

зации и проведении презентаций «труд наших родных»; 

 получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно- трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, по-

средством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных меро-

приятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), рас-

крывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презента-

ции учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на прак-

тике (в рамках предмета «технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно- производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 
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 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, по-

казавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисци-

плин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с при-

родой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов 

и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной  деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесни-

честв, экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проек-

тов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе 

с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеа-

лах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры 

россии, культур народов россии (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, по-

средством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ан-

самблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фолькло-

ром и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятника-

ми культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народ-

ного творчества, тематических выставок); 

 освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года,  в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с кар-

тинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, город-

ских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через художествен-

ные образы; 

 освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами при-

кладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «красивые и некрасивые поступки», 

«чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизион-

ных передачах, компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от без-

образного, плохое  от хорошего, созидательное от разрушительного; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда 

и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художе-

ственного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффек-

тивного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в сле-
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дующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путём организации 

и проведения родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичного доклада шко-

лы по итогам работы за год; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации 

совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник Букваря День здоровья, «Папа, мама я 

– спортивная семья», Рождественские праздники, спортивные праздники, театральные постановки ко Дню 

учителя и дню мамы и т.п.); 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности 

в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов уча-

щихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы – рейды по микрорайону). 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых дей-

ственных факторов их духовно- нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни пред-

ставляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. По-

вышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основа-

на на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в определе-

нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по ду-

ховно- нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных пред-

ставителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) от-

ражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования. В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их ро-

ли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Тамбовской области; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её наро-

дов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, города Тамбова и Там-

бовской области; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 
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обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об эти-

ческих нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в це-

лом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям),  к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное  отношение к труду  и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и челове-

чества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятель-

ности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно по-

лезной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологическо-

го, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов Рос-

сии, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических иде-

алах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и соци-

уме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках монито-

ринговых процедур, в которых ведущими методами будут: 



34 
 

 экспертные суждения (родителей); 

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, 

относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этиче-

ские, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обу-

чающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Методологический инструментарий мониторинга духовно- нравственного воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматри-

вает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия пла-

нируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результа-

тов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективно-

сти деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются сле-

дующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основа-

нии ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследо-

вателем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами ис-

следования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не вы-

сказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или за-

даваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более до-

стоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного 

диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса вос-

питания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- педагогический метод исследования, за-

ключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспита-

ния обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с 

обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психоло-

го-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна обес-

печивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения 

к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесбе-

регающего и эргономичного характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и 

спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся с НОДА (курение, алко-

голь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддержи-

вать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Учитывая специфику обучающихся с НОДА, программа по формированию культуры здорового и без-

опасного образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной физической культуры, службой психолого- пе-

дагогического сопровождения. 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность расстройств при НОДА, а также 

необходимость сосредоточения всего комплекса абилитации в одном месте из-за проблем передвижения детей-

инвалидов требует медицинского сопровождения образовательного процесса. Специалисты проводят мониторинг 

физического развития детей, дают рекомендации по организации учебного процесса в режиме, при котором обес-

печивается коррекция двигательных расстройств, выбор индивидуального рабочего места и средств передвиже-

ния. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

 Конкурс «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для 

родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов). 

 Практические занятия на автогородке «Пдд в части велосипедистов». 

 Мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожно-

го движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.). 

 Компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

Основные направления, формы и методы реализации программы. 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

 организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 реализация дополнительных образовательных курсов; 

 организация работы с родителями (законными представителями). 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация исследо-

ваний, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности организма, 

различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания здоровья, 

традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в 

различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спор-

тивных секций, туристических походах; 

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, 

использования спортивно- оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда занятий фи-

зической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

 коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
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 выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о соб-

ственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. 

п.); 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. 

 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть пред-

ставлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок окру-

жающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские 

проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры и т. д.); 

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних рас-

тений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического характера 

(выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произ-

ведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетическими целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях (по-

ходы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт по-

вседневной жизни (рассказы– презентации о домашних животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

 конкурс «твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для 

родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 практические занятия на автогородке «Пдд в части велосипедистов», 

 мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожного 

движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Использование возможностей УМК «Школа России». 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни может быть реализована сред-

ствами урочной  деятельности.  Учебники УМК «Школа России» разработаны с учетом требований к обеспече-

нию физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. Для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в этих УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоро-

вьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 

класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе 

– это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Дет-

ские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает  наш  организм»,  «Что  такое  гигие-

на»,  «Наши  органы  чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране 

здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граж-

дане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», 

посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского 

хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым  инструментом или приспособлением в учебни-

ках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информа-

ция» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников (1–4 класс) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и пи-

тательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся с НОДА. 

Основными показателями формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культу-

ры обучающихся являются: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 



37 
 

 

 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения 

к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесбе-

регающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование  установок  на   использование   здорового   питания; использование оптимальных двига-

тельных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие по-

требности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических 

и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учеб-

ную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

Цель программы: оказание комплексной психолого-социально- педагогической помощи и поддержки учащимся 

с НОДА и их родителям (законным представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при АООП НОО. 

Задачи программы: 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической учащимся с НО-

ДА; 

 расширение адаптивных возможностей, определяющих готовность к решению доступных проблем в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в груп-

пе сверстников; 

 реализация  комплексной системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с НОДА; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) учащегося. 

 

Направления и характеристика содержания работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с НОДА при освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования; - проведение комплексной социально-психолого- пе-

дагогической диагностики нарушений в развитии учащихся с НОДА; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося, выявление его резервных воз-

можностей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с НОДА; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения учащихся в условиях образовательного процесса; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и приёмов обуче-

ния в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необхо-

димых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам 

создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения са-

мостоятельности, 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 самоопределе-

ния; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих по-

вышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с 

НОДА, единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с НОДА. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с НОДА, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — учащимся, их роди-

телям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
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образовательного процесса и сопровождения учащихся с НОДА; 

 

 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяс-

нению индивидуально- типологических особенностей различных категорий детей с НОДА. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, учителем-

логопедом, педагогом - психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индиви-

дуальных особенностей принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и разви-

тие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, 

навыков, предусмотренных программой. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают логопедические занятия и 

индивидуальные занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образо-

вание и социализацию ребенка; 

 исправление нарушений психофизического развития психологическими, педагогическими средствами; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразо-

вательные предметы. 

Комплексная абилитация предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических недостатков 

с помощью массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на развитие ощущений, 

ориентировки в пространстве. В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков предусмотрено 

введение коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации коррекционной программы будут определены особые образовательные потреб-

ности обучающихся с НОДА, выстроена система индивидуально ориентированной психолого-медико-социально- 

педагогической помощи с учетом особенностей психического и физического развития, индивидуальных возмож-

ностей детей. Кроме того, результатом реализации программы должно стать создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности органи-

зации основного общего образования, а также специфику психофизического развития учащихся с НОДА; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с НОДА; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, до-

ступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (закон-

ных представителей). 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 
Целью организации внеурочной деятельности является создание условий для достижения обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей с учётом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. 

Задачами организации внеурочной деятельности является: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития                 обучающих-

ся с НОДА с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 обеспечение адаптации обучающегося к школьному обучению; 

 содействие развитию индивидуальности обучающегося; нравственного, эмоционального, волевого компо-

нентов мировоззрения; познавательного интереса; потребности к самообразованию и творчеству; целе-

устремленности, аккуратности; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания 

им; 

 формирование у обучающихся потребности в продуктивной, социально- одобряемой деятельности, поло-

жительной «Я - концепции», которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к 

ним других людей, убеждённостью в успешном овладении ими тем или иным видом деятельности, чув-

ством собственной значимости; 

 развитие личности обучающихся, коррекция нарушений развития и профилактика возникновения вторич-

ных отклонений. 

В зависимости от возможностей, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться: непосредственно в школе (в режиме группы продленного дня); на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательной организации; в сотрудничестве с другими организациями, специалистами 

муниципальных методических служб и с участием педагогов образовательной организации (комбинированная 

схема); совместно с учреждениями дополнительного образования, спортивными объектами, учреждениями куль-

туры. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руко-

водитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через раз-

нообразные формы воспитательной деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучаю-

щихся в соответствии с их выбором. 

Часы на внеурочную деятельность могут быть распределены следующим образом: 10 часов в неде-

лю, из них не более 5 часов, предназначенных для реализации направлений внеурочной деятельности, не менее 5 

часов на коррекционно-развивающую область. 

Для обучающихся с НОДА, испытывающих трудности освоения АООП могут быть дополнительно вклю-

чены часы внеурочной деятельности, направленные на профилактику и преодоление школьной неуспешности. 

Цель данных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприя-

тию нового учебного материала. 

Содержание индивидуальных занятий должно исключать формальный «механический» подход, 

«натаскивание» в каком-то одном навыке. Данные занятия должны быть направлены на поиск и реализацию «об-

ходных путей», позволяющих сформировать запаздывающий учебный навык, демонстрацию иных способов вы-

полнения заданий. Именно на этих занятия может происходить обучение алгоритму, работа с индивидуальными 

памятками, схемами, могут отрабатываться индивидуальные приемы выполнения заданий. Школьник с НОДА 

учится использовать помощь в виде визуальных подсказок, а впоследствии пользоваться ей во фронтальной рабо-

те на уроке. Занятия могут быть организованы индивидуально и в группах, объединенных по сходным пробле-

мам.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области представ-

лено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо- коррекционными) и спортивно-

развивающим курсом. 
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Планируемыми результатами освоения программы внеурочной деятельности выступают личностные  и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты включают: 

 готовность и способность обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата к освоению АО-

ОП НОО, социальному взаимодействию, готовность к вхождению в широкий социум; 

 сформированность положительных личностных свойств и качеств характера; 

 сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том числе: саморазвитие, сформирован-

ность мотивации к познанию, ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации к динамично изменяющемуся и развивающемуся миру; 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение коммуникативными умениями и знание основных норм межличностного взаимоотношения; 

 развитие компенсаторных умений и навыков; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата 

программы внеурочной деятельности предполагают:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого вида деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 сформированность умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном информацион-

ном пространстве сети Интернет); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, от-

несения к известным понятиям; 

  сформированность готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

 сформированность готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действи-

тельности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

 развитие умения работать в материальной и информационной среде (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

  сформированность компенсаторных  способов  деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе че-

рез такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,  диспуты, школьные научные общества, олим-
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пиады, соревнования,  научные исследования. 

1. Спортивно-оздоровительное направление  представлено в I – IV классах программой «Разговор о 

правильном питании».  

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на разных 

уровнях; 

 организация экскурсий, «Дней здоровья», «Веселых стартов»; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно питаться?», «Ра-

циональное распределение свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках», «Об-

щение и уверенность в себе», «Впереди лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата; 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 

 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе жизни»; и др. 

2. Духовно-нравственное направление представлено в I – IV классах программой «Мичуринсковедение», в I 

– III классах программой «Уроки милосердия», в IV классе программой «Азбука нравственности». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о государственной символике 

России; 

 разучивание государственного гимна России; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков о Мичуринске, о России; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа на тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы;  

 встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда; 

 уроки мужества, Вахта памяти; 

 смотры строя и песни; 

 выставки рисунков; 

 тематические классные часы; и др. 

3. Социальное направление представлено в I – IV классах программой  «Друзья дороги».  

Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей», «Профессии в со-

временном мире»; 

 подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции «Книжкина больница», «Мастер-

ская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», «Школьная клумба», «Чистый двор», «Посади дерево», 

«Накорми птиц»а также мероприятиях, посвященных Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии; 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на профилактику насилия в 

отношении детей; 

 организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология родного края»;  и др. 

4. Общеинтеллектуальное направление  представлено в I – IV классах кружками «Я – исследователь», 

«Эрудит», в I – II классах «Веселая грамматика», в III – IV классах «Занимательная математика». 

      диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания, логики и 

интеллекта в целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым в начальной школе; 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных способностей и творче-

ского мышления обучающихся по различным предметным областям; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности;  

 проведение  «Недели младшего школьника»;библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры, и др. 

 участие во всероссийских и региональных интеллектуальных конкурсах и викторинах; и др. 

5. Общекультурное направление представлено в I – IV классах кружками «Изонить», «Необычное 

рисование», «Веселые нотки». 

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных музыкаль-

ных произведений; 

 экскурсии в музеи;посещение театров; 

 организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, региона; и др. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 
Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА определяет общий объем нагрузки, 

состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (го-

дам обучения). Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего образо-

вания, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В области «Физическая 

культура» в учебном плане предусмотрен предмет «Адаптивная физическая культура» (АФК). 

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные предметы, обеспечива-

ющие удовлетворение особых образовательных потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недо-

статков в психическом и/или физическом развитии. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. Одно 

из направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые являются 

обязательными для обучающихся с НОДА. 

Обучающиеся с НОДА имеют низкий уровень сформированности двигательных функций. Навыки самооб-

служивания не сформированы или сформированы частично, что существенно затрудняет овладение графически-

ми, изобразительными, трудовыми навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по формирова-

нию навыков самообслуживания и ручной умелости в учебном предмете «Технология». 

 

Учебный план учащихся с НОДА (вариант 6.2.) 

 

 

Предметные   области 

 

Учебные  

 предметы 

Количество часов  Всего 

1 

 класс 

2  

класс 

3 

 класс 

4 

 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

 литературное  

чтение на 

 родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

 искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

(адаптивная физическая 

культура) 

3 3 3 3 12 

Максимально  допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

Коррекционно-развивающие занятия  5 5 5 5 20 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем – ло-

гопедом 
3 3 3 3 12 

Коррекционно-развивающие занятия педагогом – пси-

хологом 
2 2 2 2 8 
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План внеурочной деятельности  начального общего образования 

 

Направления разви-

тия личности 

Наименования программ Количество часов Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно - оздорови-

тельное 

«Разговор о правильном пита-

нии» 

1 1 1 1 4 

Духовно - нравствен-

ное 
«Уроки милосердия» 1 1 1  3 

«Азбука нравственности»    1 1 

«Мичуринсковедение» 1 1 1 1 4 

Социальное «Друзья дороги» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуаль-

ное 

«Я  - исследователь» 1 1 1 1 4 

«Эрудит» 1 1 1 1 4 

«Веселая грамматика» 1 1   2 

«Занимательная математика»   1 1 2 

Общекультурное  Изонить 1 1 1 1 4 

«Необычное рисование» 1 1 1 1 4 

 «Веселые нотки» 1 1 1 1 4 

Всего внеурочная нагрузка на учащегося 10 10 10 10 40 
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3.3. Система специальных условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования  
Кадровые условия 

АООП НОО варианты программ (6.2.) для обучающихся с  НОДА входят учитель-логопед, педагог-

психолог, специалист по адаптивной физкультуре, социальный педагог, учитель начальных классов. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по направлению «Специальное (дефекто-

логическое) образование», профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр). 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование, квалификация психолог, преподаватель 

психологии 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со средним или высшим профессиональным педаго-

гическим образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установлен-

ного образца. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с НОДА общедоступ-

ного и бесплатного образования осуществляется за счет бюджетных средств на основе нормативов, определяе-

мых органами государственной власти. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

 обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к условиям реали-

зации и структуре АООП НОО; 

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО, учитывая вариативность особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование  реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включа-

ющими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату 

услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогиче-

ских работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование находясь в среде сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с НОДА предоставля-

ется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой 

необходимо учитывать обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для обучающе-

гося с НОДА программы коррекционной работы, что требует качественно  особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на оказание государ-

ственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с НОДА. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с кадровыми 

и материально-техническими  условиями реализации АООП,  требованиями к наполняемости классов в соответствии 

с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого  обучающегося с ОВЗ производится в большем 

объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для обучающихся с НО-

ДА,  является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфра-

структуры образовательной организации. 

Все помещения школы, включая санузлы доступны для детей с НОДА. Это достигается с помощью уста-

новки пандусов, поручней, широких дверных проемов. 
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Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений требует от учителя 

больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с 

НОДА, должна быть меньше.  

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствую-

щее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально 

организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть наличие 

персональных компьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура, различного вида контакторы, 

заменяющие мышь, джойстики, трекболы, сенсорные планшеты). 

При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детей с НОДА соответствовует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения; 

 зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех помещениях здания, необ-

ходимый  набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 актовому залу; спортивным залам; 

 помещениям для медицинского персонала. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, учебная неделя, день) устанавлива-

ется в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, прика-

зы Министерства образования и др.), а также локальными актами МБОУ СОШ №15. Организация временного 

режима обучения детей с НОДА должна соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать 

их индивидуальные возможности. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с НОДА для варианта 6.2. состав-

ляют 4 года. Устанавливается      следующая      продолжительность      учебного      года:  1 классы – 33 учебных 

недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные сред-

ства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с НОДА, способ-

ствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с НОДА, ориентированным на их особые образовательные потребности, отно-

сятся: компьютер выходом в Internet, принтер, мультимедийный проектор с экраном, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители) и др. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий и сетевой график (дорожная карта) по 

формированию необходимой системы условий. 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализа-

ции 

Нормативное обеспечение 

 реализации 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы тре-

бованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

По 

необходимости 

Финансовое обеспечение Определение объема расходов, необходимых для реали-

зации АООП НОО обучающихся с НОДА и достижения 

планируемых результатов. 

Сентябрь 

Кадровое обеспечение Анализ кадрового обеспечения реализации АООП НОО. Август 

Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

Август - 

Сентябрь 

Корректировка плана научно- методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориента-

цией на проблемы реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 

Сентябрь  

Информационное обеспечение Размещение на сайте школы информационных материа-

лов о реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

В течение учебного 

года 

Информирование родителей учащихся о результатах реа-

лизации АООП НОО обучающихся с НОД 

В течение учебного 

года 

Материально- техническое 

обеспечение 

Анализ материально -технического обеспечения Июнь 

Обеспечение соответствия материально -технической ба-

зы школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

В течение учебного 

года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

В течение учебного 

года 

Обеспечение соответствия условий реализации образова-

тельной программы противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

В течение учебного 

года 

Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки 

печатными и электронными образовательными ресурса-

ми, необходимыми для реализации АООП НОО обучаю-

щихся с НОДА 

Сентябрь  
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задерж-

кой психического развития - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с уче-

том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для детей с ЗПР разработана кол-

лективом педагогов, родителей МБОУ СОШ №15 г. Мичуринска Тамбовской обл. для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья,  на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования для детей с ЗПР,  на основании положений концепции Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования для детей с ОВЗ а также социального заказа родителей младших школьников.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР—обеспечение выполнения требований ФГОСНОО обучающихся 

с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает ре-

шение следующих основных задач: 

•формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравствен-

ное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нрав-

ственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся; 

•достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимисяс ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

•обеспечение доступности получения начального общего образования; 

•обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; •использование в образовательном 

процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

•выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использовани-

ем системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведе-

нии спортивных, творческих и др. соревнований; 

•участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проек-

тировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освое-

ния содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Вариант 7.2. АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие со-

держания, предоставляя обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный потенци-

ал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскры-

вающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с задержкой 

психического развития младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (пред-

метно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образо-

вания. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

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

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных дей-

ствий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 



      
 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей ос-

нову социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития положены следующие принципы. 

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

тельного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося 

и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психиче-

ского 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 за-

держкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 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 ситуа-

ции, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, к условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более про-

лонгированные календарные сроки. АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обуче-

ния обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечиваю-

щую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре 

АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного 

процесса при его особой организации: 

• пролонгированные сроки обучения, 

• проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

• особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетен-

ции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой психического развития пролонгируют-

ся с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в 

более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что 

объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

Вариант 7.2.АООП НОО реализуется в отдельной организации, осуществляющей образовательную деятельность. Об-

разовательная организация обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспи-

тания. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с задержкой психического развития осуществ-

ляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта програм-

мы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО 

на другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна 

служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обуча-

ющихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискальку-

лия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятству-

ющие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АО-



      
 

ОП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить струк-

туру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенно-

стей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент адаптированной основной обще-

образовательной программы (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с 

задержкой психического развития имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не является осно-

ванием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по дру-

гому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития - наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неодно-

родная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность цен-

тральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значи-

тельный 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 про-

грамм, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обуча-

ющихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедлен-

ный 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 ребенка с ЗПР зависит не только от характера и степени вы-

раженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обуче-

ния и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик от - практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специаль-

ной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообра-

зия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вы-

званных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотно-

ситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования (вариант В) могут быть представлены следующим образом. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (вариант 7.2) адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может прояв-

ляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной дея-

тельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособ-

ности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адап-

тацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недо-

статочно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъек-

тивной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоцианальной регуляции, гипе-

рактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с задержкой психического развития 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются 



      
 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отра-

жение в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизи-

ческого развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучаю-

щихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекват-

ного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

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

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования (вариант 7.2), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- увеличение сроков освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования до 

5 лет; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных обла-

стей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; -организация процесса обучения с уче-

том специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозирован-

ной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обу-

чающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоен-

ных умений; 

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

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

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социаль-

ному 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 фор-

мирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; -специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возника-

ющих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

-(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, осво-

ивших АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, Допуска-

ющих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты: 

•обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП НОО; 

•являются основой для разработки АООП НОО Организациями; 

•являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов и учебно-методической ли-

тературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов описывает 

и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адекватно отражать требования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования (вариант 7.2), созданной на основе 

Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: 

1 .Личностных. 

2. Метапредметных. 

3. Предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего обра-

зования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования — введения обучаю-

щихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образо-

вания должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-

сии; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной дея-

тельности; 

6) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования, включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и меж-

предметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей обучающихся с ЗПР матапредметные результаты освоения АООП НОО должны отра-

жать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 



      
 

даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-

популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зре-

ния и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природ-

ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готов-

ность их применения. Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начально-

го общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой 

практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматикоорфографических умений для решения 

практических задач. 

Литературное чтение.Литературное чтение на родном языке: 

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 куль-

туре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной вырази-

тельности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных 

произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил 

6)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого раз-

вития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

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 жиз-

нью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания 

и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 



      
 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать тексто-

вые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигу-

ры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире приро-

ды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между деятельностью 

человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать 

простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духов-

но-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», выска-

зывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к про-

изведениям искусства; 

3)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные 

объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

  Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, фор-

мирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во 

время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки матери-

алов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным материалом ; 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, пла-

нирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, физи-

ческого развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздорови-

тельные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. 

Содержание каждого из курсов, методы, технологии ориентированы исключительно на возможности обучающегося, коррекцию 

нарушения. 

 

 

 



      
 

 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР должны отражать: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, ко-

ординации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышеч-

ных усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туло-

вища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устра-

нение недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами тан-

цев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

Коррекционный курс«Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, опи-

сательноповествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и совершенство-

вание грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия:формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемиче-

ских и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие спо-

собности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребно-

стями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее —система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам осво-

ения АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятель-

ность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её содержательной и крите-

риальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преем-

ственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности школы-интерната 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 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, предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результат овосвоения АООПНОО, позволяющий вести оценку личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной (жизнен-

ной)компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений —один из основных показателей в оценке образовательных до-

стижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в це-

лом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООПНОО являются значимыми для оценки качества об-

разования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на сле-

дующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индиви-

дуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет 

обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их об-

разования. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП педагогический коллек-

тив ориентировался на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. В соответствии с требованиями 

ФГОС для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

Педагогический мониторинг оценивания результатов обучения 

по АООП НОО для обучающихся с ЗПР: личностных, метапредметных, предметных 

Планируемые 

результаты 
Вид оценки 

Стартовая Текущая (промежуточная - конец каж-

дого учебного года) Итоговый (конец 4 класса) 

Личностные Определение уровня готовно-

сти 

первоклассников к обучению в 

школе 

В ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуе-

мую семьёй и школой. 

Личностные 

качества 

школьников 

оцениванию не 

подлежат. 

Личностные 

результаты 

являются 

предметом 

эффективности 

корекционно- 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Метапредмет 

ные 

 Учебные исследования. 

Учебные проекты. Решение учебно-

познавательных и учебнопрактических 

задач. Комплексные работы на меж-

предметной основе (в конце каждого 

года обучения) 

Комплексные работы на меж-

предметной основе 

Предметные Определение уровня готовно-

сти каждого учащегося к усво-

ению нового материала. 

Устный опрос. Письменная или само-

стоятельная работа. Диктанты. Кон-

трольное списывание. Тестовые зада-

ния. Графическая работа. Изложение. 

Доклад. Творческая работа. 

Контрольная 

работа. 

Диктант. 

Проверка техники чтения и пись-

ма. 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходи-

мыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении соци-

альными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экс-

пертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспер-

тов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать педаго-

гических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педа-

гогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. 

            Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в по-

вседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы услов-

ных единицах: 0 баллов - нет продвижения;  балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла – зна-

чительное продвижение.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социаль-

ной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту раз-

вития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и от-

следить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико- педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, разработана программа оценки лич-

ностных результатов  с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

Механизм оценки личностных результатов обучающихся 

Компоненты 

оценочной 

деятельности 

Вид оценки 

Стартовая , Текущая,  Итоговая (промежуточная) 

Цель Оценка сформированности  личностных результатов и социальных (жизненных) компетенций на данном этапе 

обучения в соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам освоения АООП НОО цля 

детей с ЗПР. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся. 

Объект Процесс формирования Уровень сформированности 

Процедуры Личностные результаты не подлежат персонифицированной оценке и не выносятся на итоговую оценку. 

Метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов индивидуально лич-

ностных качеств и сформированности жизненных компетенций на основе мнений группы специалистов (экс-

пертов) школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

Примерные тех-

нологии, мето-

дики, методы, 

приемы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой. Методика изучения мотивации 

обучения школьников при переходе из начальных классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации». 

Инструментарий Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, обозначение своей жизненной позиции и т 

Наблюдение.   Беседа.  Метод экспертной оценки специалистов и родителей.  Портфолио. 
Критерии Планируемые личностные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

Личностные позиции в стандартизированной таблице развития жизненной компетенции обучающихсяпреду-

сматривают наличие балльного оценивания: 

0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - зна-

чительное продвижение. 

Итоговая сумма баллов рассматривается показателем уровня личностного достижения.. 

Формы 

фиксации 

Дневник наблюдений. 

Стандартизированная таблица развития жизненной компетенции, заполняемая специалистами школьного 

ПМПк совместно с родителями. Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих дина-

мику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познаватель-
ные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу уме-
ния учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 
в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающих-

ся, которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучаю-

щихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки ме-

тапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструиро-

ванных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учеб-

ных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных пред-

метов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

 
Механизм оценки метапредметных результатов 

Компоненты системы 

оценки 

Вид оценки 

Текущая (промежуточная) Итоговая 

Цель Оценка уровня сформированности метапредметных результатов 
Объект Сформированность регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. 

Процедуры Проведение контрольно-

оценочной деятельности 

учителем в конце каждого 

года обучения 

Проведение контрольно-оценочной деятельности методом экспертной оценки 

специалистами школьного ПМПк в конце 4 класса 

Примерные техноло-

гии, методики, методы, 

приемы 

1. «Матрица изучения позиций субъекта в педагогическом общении» методика Е.В. Коротаевой; 

2. «Оценка регулятивных УУД» методика О.А. Конопкиной, А.К. Осницкого; 

3. «Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» А.Б. Воронцова; 

4. Методика М. Ступницкой и др. «Диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных навыков»; 

5. «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» методическое по-

собие под редакцией А.Г. Асмолова; 

6. «Диагностика уровня сформированности УУД у учащихся начальной школы» методическое 

пособие Шаталовой О.А.; 

7. Определение уровня развития словесно-логического мышления Л Переслени, Т Фотекова (по-

знавательные УУД); 

Инструментари 

й 

Наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся, их продвижением в обучении, пове-

дением и пр.; 

Специально сконструированные диагностические задания, 

Проверочные работы по предметам, позволяющие судить о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат и позволяю-

щие судить о сформированности коммуникативных учебных действий Комплексные работы на меж-

предметной основе 

Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность) 

Критерии Планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид отметки Уровневый подход к оценке результатов 

Формы 

фиксации 

Листы учета достижения регулятивных, познавательных и коммуникативных результатов 

Тексты диагностических работ и анализ их выполнения и пр. 

Портфолио Листы самооценки 

Достижения во внеурочной деятельности (Грамоты, дипломы, сертификаты ) 

  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образо-

вательной области, готовность их применения. 
 

Оценку этой группы результатов начинаем со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сфор-

мированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1Д-1 классах целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, ис-

пользуя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значи-

мых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элемен-

тарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

Механизм оценки предметных результатов 

Компоненты 

системы 

оценки 

Вид оценки 

Стартовая Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Определение актуального 

уровня знаний, 

необходимого для 

продолжения 

обучения, 

планирование «зоны бли-

жайшего развития» и пред-

метных знаний, организация 

коррекционной работы в зоне 

актуальных знаний 

Оценка освоения предметных знаний и способов действий с предметным со-

держанием; 

Освоение программного 

материала по теме, блоку, 

содержательной линии. 

Освоение программного 

материала за четверть, 

полугодие, год. 

Освоение программного 

материала за курс началь-

ной школы 

Объект Действия, выполняемые обу-

чающимися, с предметным 

содержанием 

Действия, выполняемые 

обучающимися, с пред-

метным содержанием по 

изучаемой теме. 

Действия с предметным 

содержанием за чет-

верть, год 

Умения решать учебно- 

познавательные и учебно-

практические задачи за 

курс начальной школы 

Процедуры Устный опрос, письменный 

опрос (самостоятельная рабо-

та); 

Наблюдение 

Письменный опрос (контрольная работа на оценку 

освоения программного материала. 

Письменный 

Опрос (итоговые 

Проверочные работы по 

предметам, комплексные 

работы на межпредмет-

ной основе). 

Примерные 

технологии, 

методики, 

Наблюдения, оценивание 

процесса выполнения, 

Экспертные методы (наблюдения, анализ продуктов внеучебной деятельно-

сти, самооценка, мнение о продвижении ребенка со стороны его родителей и 

др.). 

методы, 

приемы 

открытый ответ, письменные 

работы 

Объективизированные методы, основанные на анализе письменных ответов и 

работ обучающихся. 

Инструмента 

рий 

Линейка достижений, лест-

ница успеха, цветовые сигна-

лы и др. 

Продуктивные задания по применению знаний и умений. Критериальные 

описания, эталоны, памятки. 

Критерии Планируемые предметные результаты 

Шкала и вид отмет-

ки 

Безотметочное обучение в 1-

ом и в 1-ом 

дополнительном 

классах. 

Качественная оценка. 

Балльная отметка (2-4 классы) 

Накопительная (интегральная) оценка - портфолио Самооценка и взаимооценка обучающихся 

Формы 

фиксации 

Письменные работы Портфо-

лио 

Листы индивидуальных предметных достижений. 

Рабочие тетради 

Тетради для контрольных работ 

Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся Дневники обучающихся Портфолио Журнал учи-

теля. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой(по итогам освоения АООП НОО) атте-

стации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных по-

требностей 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 обуча-

ющихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух 

в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомле-

ния, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоционально-

му травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, мета-

предметные результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфи-

ческих трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержа-

нием АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

(«было» — «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса (Приложение 4). 

Результативность школы-интерната определяется на основе отслеживания динамики показателей образовательных до-

стижений обучающихся и сформированности жизненной компетентности у воспитанников с ОВЗ по классам и в целом по шко-

ле. 

Критерии 

оценки 

Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучаю 

щимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформиро-

ванность основ гражданской идентичности 

Таблицы отражают динамику образовательных достиже-

ний обучающихся, в том числе формирования УУД (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных), а также активность и результативность их участия 

во внеурочной деятельности, образовательных, творче-

ских и социальных, в том числе разновозрастных, проек-

тах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. 

Достижение 

обучаю 

щимися 

метапред 

метных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятив-

ные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться, и межпред-

метными понятиями 

отражают динамику образовательных достижений обуча-

ющихся, в том числе формирования УУД (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении. 

Достижение 

обучаю 

щимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию 

и применению, а также система основополага-

ющих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира 

Таблицы предметных результатов 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования конкретизи-

рует требования Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения адаптированной основной об-

разовательной программы начального общего образования, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

—успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к осуществлению любой деятельно-

сти обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания; 

—реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания образования; 

—создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самосто-

ятельности в обучении; 

—целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в формировании обу-

чающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятель-

ности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и 

оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобра-

зие учебной деятельности обучающихся; 

- определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой психического развития со-

держит: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального 

общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе обучающихся с 

задержкой психического развития от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной дея-

тельности и является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образова-

ния должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно разработана на основе Примерной основ-

ной образовательной программы начального общего образования (далее — ПрООП НОО), разработанной для общеобразова-

тельной школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне начального общего образования 

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

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую-

щие целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России, осозна-

ния своей этнической и национальной принадлежности; 

—восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

—уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

•  —доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

—навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

—уважения к окружающим —умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности: 

—способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответствующих возрасту ценно-

стей и социальных ролей; 



      
 

—ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 

—формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

—принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

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

—развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной и внеурочной дея-

тельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в процессе освоения 

всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образова-

ния должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более 

гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 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 ком-

поненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в по-

степенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно разделённой (в младшем школьном 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в млад-

шем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентно-

сти, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учеб-

ные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых 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, преобразова-

ние материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-

рального 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 дея-

тельности; 

•создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному об-

разованию; 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 ха-

рактер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней об-

разовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специаль-

но-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формиро-

вания психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образова-

ния, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

•личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

•смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 



      
 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-

чать. 

•нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и лич-

ностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной дея-

тельности. К ним относятся: 

•целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и то-

го, что ещё неизвестно; 

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

плана и последовательности действий; 

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

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

отличий от эталона; 

•коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения этало-

на, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

•оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

•саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а так-

же постановку и решение проблемы: 

•самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

•поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

•структурирование знаний; 

•осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

•выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

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

•смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

•определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 

•понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

•постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 

•моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристи-

ки объекта (пространственно- графическая или знаковосимволическая); 

•преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

•анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

•синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих ком-

понентов; 

•выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; •подведение под понятие, выведение 

следствий; 

•установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; •построение логической це-

почки рассуждений, анализ истинности утверждений; •доказательство; 

•выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

•формулирование проблемы; 

          •самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-

суждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

•планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаи-

модействия; 

•постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

•разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения кон-

фликта, 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 род-

ного языка, современных средств коммуникации. 



      
 

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

никативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учеб-

ной 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 определяется его отношением другими видами учебных действий и общей логикой возрастно-

го развития. 

Так: 

•из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

•из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих возможно-

стях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я -концепция как результат самоопределения; 

•из ситуативно познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действии ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведе-

ния и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно по-

этому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятив-

ных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые до-

стижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

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 учащегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планиру-

емых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружаю-

щий мир», «Технология», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- смыслового, лич-

ностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

•Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 

строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извле-

кать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

•Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий 
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Личностные жизненное 

само 

определение 

нравственно 

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно 

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Техноло-

гия , Физическая культура и др. 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование (пере-

вод устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, произволь-

ные 

и 

осознанные устные и 

письмен ые высказы-

вания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, при-

чинноследственные связи, логические рассуж-

дения, доказательства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в про-

дуктивном диалоге; самовыражение, монологические высказывания разного типа 

 

 

 



      
 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждения-

ми: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимо-

обуславливающие виды действий: коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - об-

щеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие мотивационную ориентацию, регуля-

тивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предмет-

ные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образователь-

ного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 

технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации монито-

ринга их достижения. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (напри-

мер, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизмене-

ния слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориенти-

ровки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных воз-

расту 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 ценностно-смысловой сфе-

ры и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы соци-

альных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

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

•смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

•самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоцио-

нально-действенной идентификации основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

•эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

•нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

•эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

•умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсально-

сти 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». 

На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последова-

тельности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моде-

лирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного 

мышления и приобретение основ информационной грамотности. 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 этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащий-

ся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 



      
 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в 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, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

•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, ориен-

тации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

•формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

•развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными груп-

пами 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, пси-

хического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

•овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией, в том 

числе с использованием различных средств ИКТ; 

•формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или 

•выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде; •формированию логических действий 

сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на мно-

гообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и цен-

ностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жиз-

ненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и ми-

ровой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессио-

нальной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поли-

культурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения вы-

являть выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения 

и моделирования. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных дей-

ствий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формиро-

ванию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполня-

емых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобрази-

тельного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческо-

го самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

•ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных 

действий; 

•значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий •по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позво-

ляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

•специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучаю-

щихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 



      
 

•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем 

чертежей) развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и приме-

нять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия), контроль, коррекцию и оценку; 

•формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно -преобразовательных действий; 

•развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

•развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности; 

•развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельно-

сти; 

•формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной ор-

ганизации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности; 

•ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, ува-

жение к личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

•ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития 

•как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

•основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечествен-

ном спорте; 

•освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

•развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

•освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

•в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

•в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений •планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отноше-

нии целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать кон-

фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необ-

ходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следую-

щих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом ви-

де) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ- синтез- оценка. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были надёжными и объектив-

ными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её 

условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образо-

ванию, от начального образования к основному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивает-

ся за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключе-

вой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

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

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

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

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной 

школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 



      
 

 

 

 

 

 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ре-

бенка. Адекватная оценка учащимся границ 

«знания и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия учеб-

ной цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, позна-

вательные, коммуникативные дей-

ствия 

Функционально-структурная сформирован-

ность учебной деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), регу-

лятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, достижение нового уров-

ня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия - осознание учащимся содержания, 

последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных дей-

ствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе: 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования уни-

версальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 1)пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса 

2. общую характеристику учебного предмета коррекционного курса; 

3. описание места учебного предмета коррекционного курса в учебном плане; 

4. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

5. содержание учебного предмета коррекционного курса; 

6. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

7. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Основное содержание учебных предметов, коррекционных курсов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными моноло-

гическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение норма-

ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахож-

дение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-

щейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение раз-

борчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и после-

довательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка.  

Осознанное чтение слов,словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговарива-

ние) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движе-

ния руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с 

текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка 

навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значени-

ем слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 

предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 



      
 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые 

согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости — мягко-

сти согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных глас-

ных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный 

твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и со-

четаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в сло-

вах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное название букв, 

знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение 

найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, окончании. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кор-

мить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать 

однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен существительных, отве-

чающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных мужского, жен-

ского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определе-

ние принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя су-

ществительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное 

употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряже-

ния глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточ-

нение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использо-

ванием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания (пары слов), свя-

занные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматическими 

формами и распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окрас-



      
 

ке (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). 

Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) меж-

ду словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. Использование инто-

нации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Различение простых 

и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую 

перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического слова-

ря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные лич-

ные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое овладение диалоги-

ческой формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление 

диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определен-

ную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; 

составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рас-

сказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность пред-

ложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно состав-

ленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанно-

му учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми сло-

вами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интона-

ционным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произве-

дений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 



      
 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный, учебный, 

научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами ин-

формации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления то-

варищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-

страции. Виды информации в книге:научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные из-

дания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное  

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие  

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение  

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литера-

туре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятель-

ное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пере-

сказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основ-

ных мыслей). 

Подробный пересказ текста:определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, озаглавливание каж-

дой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоя-

тельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информа-

ции). Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культураречевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом(распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), пополнение активного сло-

варного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в вы-

сказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение,повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и ис-

пользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического вы-

сказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров геро-

ев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной ли-

тературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонацио-



      
 

нального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой пси-

хического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая ,фантастическая, научно-популярная, справоч-

но-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное про-

изведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (компо-

зиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных сред-

ствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) Интерпретация текста литературного про-

изведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисо-

вание, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, про-

щание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок дня). Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 

1. Диалогическая форма Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем диалогического высказыва-

ния 2-3 реплики с каждой стороны; 

- диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 

- вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; 

- находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением выписывать из текста слова, словосочетания и пред-

ложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло-

варь. 

Фонетическая сторона речи 



      
 

Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков английского языка (долгота и краткость гласных, от-

сутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ди-

фтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побу-

дительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочета-

ния, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отличающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, - 

tion, -ist) словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen) 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова:wer, was, wie, warum, wo, wohin. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Побудительные предложения в утвердительной (Hilfmir, bitte!) 

Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с сою-

зами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futur, Praterit, Perfekt. Правильные и неправильные глаголы. 

Вспомогательный глагол haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. 

Модальные глаголыЫтеп, wollen, mussen, sollen. 

Существительные в единственном и множественном числе (образование по правилу, а также некоторые исключения) с 

определенным / неопределенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (ich, du, er, 

mein, dein, dieser, jener). 

Наречия времени:heute, oft, nie, schnell. 

Наречия степени,^ viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in,an, auf hinter, neben, mit, uber, unter, nach, zwischen, vor. Социокультурная осведомлен-

ность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого 

языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементар-

ными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

4. Математика 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чи-

сел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вме-

стимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. До-

ля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неиз-

вестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без ско-

бок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (пере-

становка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление

 накалькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», 

«больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи 

и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше —ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инстру-



      
 

ментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади гео-

метрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ по-

лученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»);истинностьутверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предме-

тов,чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска ин-

формации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в про-

странстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Матери-

ки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориен-

тирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на ос-

нове наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком.Водоемы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, бережное 

использование воздуха. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых орга-

низмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края(2—3примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное использо-

вание почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Размножение 

животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение челове-

ка к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, живот-

ные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный кален-

дарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 



      
 

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, раститель-

ного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные пред-

ставители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее представление о 

строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищева-

рительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния 

своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю-

дей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной дея-

тельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в госу-

дарственных праздниках и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность- особенность нашей страны. Об-

щее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для 

него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 

семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семей-

ные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллек-

тив, совместнаяучеба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное ма-

стерство.Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила поль-

зования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отече-

ство», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Гос-

ударственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и ду-

ховно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны 

и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памят-

ные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. Россия на карте, госу-

дарственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Располо-

жение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: достоприме-

чательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важ-

ные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. История 

Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные ис-

торические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории 

и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (не-

сколькими) странами (по выбору):название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно-

сти. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



      
 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закалива-

ние, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохра-

нение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Пра-

вила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира. 

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании кон-

структивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. Се-

мья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, со-

циальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведени-

ях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства:сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искус-

ства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные  

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставлен-

ными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы 

с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание).  

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музы-

ка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных усло-

вий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль 

и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

т. д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основа-

ми цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, ле-

тящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционально-

го состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представ-



      
 

ление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных ком-

позиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование 

различных художественных материалов 

и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепа-

хи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Оте-

чества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персона-

жей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескоры-

стие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных ма-

териалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Пред-

ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материаль-

ного окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской дея-

тельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами ху-

дожественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение выра-

зительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструи-

ровании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппли-

кации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материа-

лов:коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выраже-

ние своего отношения к произведению. 

6. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление чело-

веческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфо-

ния, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический 

фольклор:песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочи-

нения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей чело-

века. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполни-

тель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, ху-

дожественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одно-

частные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 



      
 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра-

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: дет-

ские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфониче-

ский, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исто-

рически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музы-

кальный язык. 

6. Технология (Труд) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнооб-

разие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2— 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов 

и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональ-

ное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информа-

ции (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и под-

чиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Неслож-

ные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельно-

сти. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), празд-

ники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи ма-

лышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и тех-

нологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависи-

мости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполне-

ние приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последо-

вательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; об-

работка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (от-

рывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вы-

шивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов Рос-

сии (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изобра-

жений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, кон-

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и 

по заданным условиям (технико-технологическим ,функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и ее отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компь-

ютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользова-

ние мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по клю-

чевым словам. Соблюдение безопасныхприемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 



      
 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков 

из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

6. Физическая культура (адаптивная) 

Знания по адаптивной физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств, ос-

новы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 

залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

простейших строевых команд с одновременным показом учителя. Упражнения без предметов (для различных групп мышц) 

и с предметами (гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через гимнастиче-

ского козла (с повышенной организацией техники безопасности). Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, правильный захват его для переноски, 

умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастиче-

ский «козел», «конь» и т.д.). 

Легкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгива-

ние. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольже-

ние; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

Упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с 

места двумя руками снизу из-под кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; по-

движные игры на материале баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой сни-

зу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры:«Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили»,«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и 

мыши»,«Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; вы-

пады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимна-



      
 

стической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы  по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастиче-

скому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, ту-

ловища (в положениях стоя и лежа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 

внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направ-

лениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходь-

бы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укреп-

ления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса собственного тела), с 

отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление со-

противления партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале легкой атлетики Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробе-

гание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах по-

очередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных по-

ложений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняю-

щимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 

см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 

(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от гру-

ди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыж-

ки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы общеразвивающих упражне-

ний с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изме-

няющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

скольжение на груди и спине с задержкой дыхания (стрелочкой. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: сочетание движений туловища, 

ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый 

мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое дыхание при выпол-

нении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть 

пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической стенки (различные 

движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при 

выполнении различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работаю-

щего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошад-

ка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на 

голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица»,«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления 

позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление 

мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «ко-

раблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание 

мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде 

стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного диаметра (прока-

тывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и 

ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в 

квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами -1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с изменением места по-

строения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 



      
 

вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помо-

щью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков Построения и перестроения: выполнение команд «Ста-

новись!», «Равняйсь!»,«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в ко-

лонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; повороты на месте 

кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в чередовании с 

ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; чел-

ночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной ноге с продвиже-

нием вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, 

толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на дальность спо-

собом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча 

в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча 

и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча 

весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набив-

ных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с различными по-

ложениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предме-

ты высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Пе-

тушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с переходом на г/стенку; 

лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; под-

лезание и перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); под-

лезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, 

кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлеза-

нии, перелезании и равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи(синтаксической структуры речевых высказываний, словоиз-

менения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи 

(развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обога-

щение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом иличностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функ-

ций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков(гармонизация пихоэмо-

ционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков само-

контроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими(в семье, классе), повышение социального 

статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и 

норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 



      
 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с ЗПР в процессе восприятия 

музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и 

устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется 

коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей 

и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни 

у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки(в исполнении педагога и аудиозапси : определение на слух начала и окончания звучания 

музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; 

различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в одну и две линии, в 

колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение 

в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, раз-

ными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движе-

ний, упражнение на расслабление мышц; 

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкальных инструментах 

(погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными заданиями с элементами 

занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных композиций народных, 

бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, 

характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией самостоятельно на ос-

новании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соот-

ношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания Пояснительная записка 

В настоящее время весь мир переживает один из непростых периодов. Материальные ценности явно преобладают 

над духовными, поэтому молодежь неверно истолковывает понятия о добре, справедливости, патриотизме, милосердии, 

толерантности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) определяет, что «важнейшей целью современ-

ного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России». 

Начальная школа - важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, формируются ответственность и способность ребенка к уважению и пониманию других людей. 

Одной из актуальных проблем в воспитании детей с задержкой психического развития (ЗПР) является подготовка 

таких детей к самостоятельной жизни: приобщение их к миру взрослых людей, к трудовой деятельности, к миру чувств и 

переживаний, т.е. ко всему тому, чем живет общество. 

Психолого - педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития (ЗПР) - нарушение нормального темпа психического развития ребенка вслед-

ствие соматического заболевания, поражение центральной нервной системы и др. 

Характеризуется: 

- снижением умственной работоспособности, 

-отставанием в развитии познавательной деятельности, 

-неустойчивостью внимания, ограниченным объемом памяти и т.п., 

-незрелостью эмоционально-волевой сферы по типу инфантилизма, 

-недостаточностью, ограниченностью, фрагментарностью знаний об окружающем мире, -преобладанием игровых мотивов, 

-стремлением к получению удовольствия, 

- низкой потребностью в общении, 

-дезадаптивностью побуждений и интересов, 

- ослабленными «социальными возможностями личности», 

- длительным временем в усвоении правил поведения, 

-безынициативностью в организации взаимодействия с окружающими людьми. 

Дети с ЗПР, так же как все другие дети с ОВЗ, «могут реализовать свой потенциал социального развития при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - образования, обеспечивающего удовле-

творение как общих с нормально развивающимися детьми, так и особых образовательных потребностей, заданных специ-

фикой нарушения психического развития» (Основные положения Концепции специального федерального образовательного 

стандарта для детей с ОВЗ). 

Программа духовно - нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

является целенаправленным воспитательным процессом, предполагающим определенную систему содержания, форм, ме-

тодов и приемов педагогических действий. 

Программа духовно-нравственного развития разработана с учетом специфики образовательных потребно-

стей обучающихся с задержкой психического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, закрепление и совершенствование 

освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с действитель-

ностью; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, 

со сверстниками, с взрослыми), - формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация сотрудничества с родителями, акти-

визация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Программа духовно-нравственного развития направлена на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического развития к базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российско-

го общества и общечеловеческие ценности. 

Программа обеспечивает организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся ис-

пользовать на практике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения. 

В основе Программы лежит системно - деятельностный подход. 

При разработке содержания Программы использовались некоторые положения личностно ориентированной педа-



      
 

гогики. 

Данная Программа является обязательным разделом АООП НОО, согласно ФГОС для детей с ЗПР, и основывает-

ся на следующих нормативно-правовых документах: 

- Конституции РФ; 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития; 

- проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования для детей с задержкой пси-

хического развития; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени НОО Министерства 

образования и науки РФ. 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственно-

го сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: в области формирования личностной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», активности в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мо-

ральных норм; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней уста-

новки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам; 

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопусти-

мом; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного и принимаемого 

самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступ-

ки, за Отечество; 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им формиро-

вание осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к ве-

ре и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, ис-

тории и образу жизни представителей народов России. в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Создание условий для формирования у воспитанников младшего школьного возраста с ЗПР системы нравственного знаний, 

чувств, оценок и правильного поведения. 

Принципы организации содержания программы: 

- принцип ориентации на идеал, аксиологический принцип; принцип следованию нравственному примеру ;принцип идентифи-

кации (персонификации); принцип диалогического общения; принцип полисубъектности воспитания 

- принцип системно - деятельностной организации воспитания 

Основные направления духовно - нравственного развития обучающихся и базовые национальные ценности: 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, честь и достоинство; уважение к ро-

дителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, честность, щед-

рость, забота о старших и младших; свобода вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре, и 



      
 

светской этике. 

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

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и 

правопорядка; ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

Воспитание экологической культуры. 
Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры, эстетического воспи-

тания. 

Ценности: красота, гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознатель-

ному выбору профессии. 

Ценности: уважение к труду; созидание; целеустремленность и настойчивость; трудолюбие. Воспитание культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 
Ценности: ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического),стремление к здоровому образу 

жизни. 

Основное содержание программы. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

- нравственно этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, госу-

дарственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поко-

лению; 

- элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патри-

отического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

-  Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в обществен-

ных местах, на природе; отработка норм поведения; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- первоначальные навыки коллективной работы; отработка правил коммуникативного поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

Воспитание экологической культуры: 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально - нравственного отношения к природе; 

- первоначальный опыт участия в природоохранительной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту житель-

ства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

| - осознание единства и взаимовлияния_различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), фи-

зиологического(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоцио-

нальное благополучие), социально - психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружа-

ющими людьми); репродуктивное (забота о своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их за-

висимость от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, занятиям в спортивных секци-

ях; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- негативное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой; 

- представления о безопасном поведении дома, на улице; 



      
 

- простейшие представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к созна-

тельному выбору профессии: ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества; трудолюбие; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лично значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры, эстетического воспи-

тания: первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Работа с родителями: создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно - ценностной сфере детей и родителей; 

- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физического и психического здоровья и 

благополучия каждого ребенка в семье; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания 

обучающихся в системе «педагог - ученик - родитель»; 

- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной службы школы; 

- разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии, педагогики, воспитания обучающихся, использование ак-

тивных форм просветительской деятельности; 

- организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней политики школьной жизни; 

- демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного воспитания; 

- поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Общешкольные традиционные мероприятия 

№ п\п Название мероприятия Время проведения 

1. День знаний сентябрь 

2. День пожилого человека октябрь 

3. День учителя октябрь 

4. Праздник осени ноябрь 

5. День памяти воинов, погибших в Чечне ноябрь 

6. Праздник Детства (День инвалида) декабрь 

7. Неделя Детства декабрь 

8. Новый год декабрь 

9. Рождество январь 

10. День рождения детской организации «Мы вместе» 15 января 

11. Крещение, Святки январь 

12. День памяти жертв войн современности февраль 

13. День сказок В течение года 

14. День защитника Отечества февраль 

15. 8 Марта март 

16. Масленица март 

17. Пасха апрель 

18. День Победы май 

19. День семьи май 

20. Последний звонок май 

21. День защиты детей июнь 



      
 

22. День города июнь 

23. Дни рождения постоянно 

24. Дни здоровья октябрь, май 

Методы формирования нравственного сознания: рассказ, разъяснение, объяснение, увещевание, внушение, просьба, 

этическая беседа, метод примера. 

Методы формирования нравственного поведения: упражнения, приучение, поручение, педагогическое требование, 

воспитывающие ситуации, инструктаж. 

Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения: поощрение, соревнование, одобрение, награждение. 

Метод контроля и самоконтроля деятельности и поведения: 

Наблюдение, беседы, опросы, анализ результатов общественно полезной деятельности, поручение, создание ситуаций. 

Средства: детская художественная литература картины, иллюстрации видео-, кино -, фотозапись слово, музыка, песня, стихи, 

звуки природы ритмические движения, жесты, тактильные прикосновения  

Формы: 
Воспитательные коррекционные занятия  

Занятия - практикумы 

Тренинги по формированию коммуникативных навыков Моделирование жизненных ситуаций, требующих нравственного вы-

бора Ролевые игры; игры - драматизации Экскурсии, целевые прогулки Заочные путешествия 

Чтение художественных произведений духовно-нравственного содержания Праздники 

Воспитательные спортивные мероприятия Сотрудничество с Домом детского творчества Устные журналы 

Выставки рисунков, открыток, поделок, выполненными детьми и детьми вместе со взрослыми Конкурсы, викторины 

Сотрудничество с родителями; родительские собрания в различных формах 

 Диагностика: 
Изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося, межличностных отношений: общие сведения 

сведения о функционировании нервной системы успеваемость 

сведения о семье и взаимоотношениях в ней направленность интересов волевые качества 

уровень нравственной воспитанности положение ребенка в детском кол-

лективе уровень удовлетворенности школьной жизнью социометрия 

уровень развития классного коллектива  

Критерии успешности нравственного развития: 

результаты диагностических исследований нравственного роста личности обучающихся - положительная динамика роста от-

ношений к нравственным ценностям. 

Результаты исследования формирования классных коллективов - рост суммы баллов активности и качества участия классных 

коллективов в общественной жизни. 

Социальная активность - участие обучающихся в социально - значимых мероприятиях на различных уровнях и возрастание 

этой активности. 

Предполагаемые результаты: 

1)  осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием ин-

формационных технологий; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно - пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

 

Содержание программы для 1 класса 

 Цель: создание условий для формирования у воспитанников морального сознания, развития нравственных чувств и выработки 



      
 

навыков и привычек нравственного поведения. 

Задачи: 

создать условия для принятия и усвоения детьми социальной роли обучающегося; формировать навыки правильного поведения 

в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

воспитывать доброжелательность, внимательное и уважительное отношение к окружающим, родителям, старшим, сверстникам 

и младшим; учить устанавливать, дружеские взаимоотношения в классе; 

воспитывать чувство личной ответственности за свои поступки; 

формировать навыки самообслуживания и бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

приобщать к истокам народных традиций, воспитывать любовь к своей малой Родине и её народу; воспитывать у детей любовь 

к родной природе, навыки разумного поведения и бережного отношения к ней; 

прививать умение видеть красоту природы, труда и творчества; развивать творческие способности каждого ребенка, 

формировать основы внутренней убежденности в необходимости здорового образа жизни.  

Содержание Программы:  

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания: 

- формирование качеств, составляющих культуру поведения: правдивость, честность, 

ответственность, отзывчивость на добро, вежливость, исполнительность. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека: 

- выполнение элементарных требований старших (учителя, воспитателя, родителей), 

- выполнение режима дня, 

- бережное отношение к школьному имуществу; 

- знакомство с дорожной азбукой; 

- культура дорожного движения; 

- права и обязанности первоклассника; 

- знакомство с гербом и флагом - символами Родины. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- формирование элементарной самооценки своих поступков и действий; 

- формирование переживаний эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, бурное выражение радости); 

- формирование умения начинать и поддерживать диалог со сверстниками и близкими взрослыми; 

- формирование простейших способов разрешения конфликтов; 

- обучение навыкам партнерства в игре и совместной деятельности. 

Воспитание экологической культуры: 

- получение первоначального опыта эмоционально - чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологиче-

ски грамотного поведения в природе; 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности. 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- выполнение гигиенических навыков; 

- выполнение режима дня; 

- значение питания в жизни человека; 

- выполнение правил безопасного поведения на улице; 

- роль подвижных игр для здоровья; 

- значение солнечного света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознатель-

ному выбору профессии: 

- навыки ухода за одеждой, наведение порядка в шкафу, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

- правила ухода за растениями; 

- знакомство с некоторыми профессиями; 

- сотрудничество детей в процессе выполнения трудовых поручений; 

- бережное отношение к орудиям труда; к результатам своего труда и труда взрослых. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры, эстетического воспи-

тания: 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- проявление интереса к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам, детским спектаклям; 

- проявление интереса к занятиям творчеством. 

Предполагаемые результаты: 

Обучающиеся, воспитанники приняли и усвоили социальную роль обучающегося; 

знают правила поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; правила поведе-

ния в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогами и детьми в школе; со знако-

мыми и незнакомыми людьми; отличает добро от зла, 

знает о личной ответственности за свои поступки; 

имеет первоначальный навык самообслуживания, знает о необходимости бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям; 

знает свой адрес, своих родных и близких, основные народные праздники; проявляет чувство любви к родным местам, к близ-

ким людям; 

знает о правилах разумного поведения и бережного отношения к природе; проявляет интерес по уходу за растениями; 



      
 

проявляют интерес к прогулкам на природу, к экскурсиям на творческие выставки, замечают красоту окружающей природы и 

труда человека; принимают посильное участие в различных творческих конкурсах; знает ,что хорошо и что плохо для здоровья. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного   

образа жизни обучающихся с ЗПР 

Общие положения программы 

Школа является местом активной жизнедеятельности детей. Самые важные этапы развития детского организма, когда 

происходит формирование здоровья на всю дальнейшую жизнь, совпадают с важнейшим этапом детства получением образова-

ния. В этот период на здоровье школьников оказывает влияние много факторов. К сожалению, далеко не всегда это влияние 

положительно. 

В школе  обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, поэтому одной из главных це-

лей педагогического коллектива является формирование и развитие здоровьесберегающей образовательной среды, в которой 

школьник ведет здоровый образ жизни. Здоровьесберегающая образовательная среда в школе предоставляет каждому обучаю-

щемуся получить полноценное образование, адекватное его способностям, склонностям, возможностям, потребностям и инте-

ресам. 

Школа работает в режиме полного дня. Уроки проходят в первую смену. Для качественного проведения учебно-

воспитательного процесса и оздоровления школьников созданы все условия: учебных кабинета,  спортивный зал, актовый зал, 

столовая на 170 посадочных места, библиотека. 

Приоритетным направлением работы всего коллектива является деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. Воспитательная работа направлена на то, чтобы помочь каждому обучающемуся овладеть индивидуальными 

способами ведения здорового образа жизни. Сделано в этом направлении много, диагностические исследования это подтвер-

ждают. Из года в год показатели ЗОЖ обучающихся улучшаются. За счет чего это происходит? 

1) Эффективное использование здоровьесберегающей инфраструктуры школы (осуществление медицинской деятельности, 

современное оснащение медицинского блока, наличие квалифицированных специалистов, соблюдение санитарно-

гигиенического режима). 

2) Комплексный, системный подход к решению поставленных задач, сочетание различных видов реабилитации (психолого-

педагогической,  социально-педагогической, медицинской).Скоординирована деятельность всех служб, отвечающих за сохране-

ние и укрепление здоровья, организовано тесное сотрудничество воспитательского корпуса с медицинскими работниками, педа-

гогом-психологом, социальным педагогом. 

3) Создана мотивация педагогов на освоение и внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Достигнута включенность в работу всего педагогического коллектива: учителей - через использование воспитательного потен-

циала уроков по данному направлению; воспитателей - через реализацию системы воспитательных мероприятий по блокам 

«Охрана здоровья», «Физическое развитие» и «Развитие положительных привычек». 

5) Обеспечение активного двигательного режима. 

6) Широкое использование спортивно-оздоровительной инфраструктуры города (спортивные комплексы, клубы, площадки, 

ДЮСШ).Основные задачи спортивных мероприятий направляются на популяризацию преимуществ ЗОЖ, приобщение детей к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом. 

Положительной тенденцией в организации физкультурно-оздоровительной работы является увеличение количества 

обучающихся, занятых в спортивных секциях за счет расширения количества секций.  

Анализ показателей здоровья детей свидетельствует об увеличении часто болеющих детей в III и IV группах здоровья. 

Показатели психофизического развития детей имеют некоторую тенденцию к ухудшению: возрастает количество детей, имею-

щих избыточную массу тела. 

Направления реализации программы 

1. Создание современных условий, обеспечивающих сохранение здоровья обучающихся. 

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соот-

ветствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и воспитанников. 

В школе работает столовая на 170 посадочных мест, в которой произведен капитальный ремонт пищеблока и обеденно-

го зала, установлено новое оборудование. Горячим питанием охвачено 100% обучающихся.  

Для проведения уроков физкультуры и занятий спортивных секций созданы все необходимые условия. В школе работают осна-

щенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. Для занятий физкультурой и проведения дней здоровья используется стадион, расположенный во дворе школы. 

Во внеурочное время на базе школы работают спортивные секции. 

Медицинское обеспечение образовательного процесса школы позволяет наиболее полно осуществлять лечебно-

профилактическую и санитарно-просветительную деятельность. С детьми работают высококвалифицированные врач-педиатр,  

медицинская сестра.  

Дети регулярно осматриваются специалистами. После их осмотра составляются индивидуальные планы лечения и об-

следования каждого ребёнка.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифици-

рованный состав специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. Создана служба психолого-

педагогического сопровождения, в которую входят педагогические и медицинские работники. Службой психолого-

педагогического сопровождения руководит заместитель директора. 

Проблема оказания психологической помощи всем участникам образовательного процесса решается через создание це-

лостной системы психолого-медико-педагогического сопровождения. 



      
 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя консультативно- диагностическую и коррекционную дея-

тельность. 

В рамках консультативно-диагностической деятельности каждый специалист школы выполняет свои задачи: 

Медицинский персонал: 

- сбор и анализ анамнестических данных; 

- проведение медицинского обследования для постановки и уточнения диагноза; 

- составление медицинского заключения; 

- консультирование родителей и специалистов. 

Педагог-психолог: 

- первичная диагностика; 

- текущая диагностика в процессе динамического наблюдения; 

- выпускная диагностика; 

- профконсультирование и профдиагностика; 

- семейное консультирование; 

- работа в коррекционных группах; 

- участие в разработке и апробации новых психологических технологий помощи детям с проблемами; 

- методическая работа со специалистами учреждения. 

Педагоги 

- выявление уровня знаний, умений и навыков (обученность); 

- выявление характера восприятия помощи в процессе обучающего эксперимента (обучаемость); 

- выявление поведенческих проявлений ребенка и анализ их влияния на усвоение школьной программы; 

- уточнение образовательного маршрута ребенка и выработки соответствующих рекомендаций индивидуально-

ориентированной педагогической помощи; 

- консультирование родителей (или лиц, их заменяющих); 

- участие в разработке и апробации новых педагогических технологий коррекционной работы.  

Социальный педагог 

- сбор социального анамнеза; 

- оказание социальной поддержки нуждающимся семьям и детям (посредством обращения в соответствующие органы и орга-

низации); 

- консультирование по вопросам охраны семьи и детства; 

- семейное консультирование, помощь в решении конфликтных ситуаций. 

2. Формирование установок на ведение здорового образа жизни  

Реализуется через систему мероприятий различного уровня: 

-тематические классные и воспитательские часы по вопросам ЗОЖ; 

-ежегодное участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

-участие в массовых мероприятия «Мы за здоровый образ жизни»; 

-обновление стендов наглядной агитации. 

Ежегодно проводится конкурс «Самый здоровый класс». 

3. Организация сбалансированного и качественного питания в общеобразовательном учреждении и формирование культуры 

питания у детей и подростков 

Формирование культуры питания осуществляется классными руководителя и воспитателями. Проводятся мероприятия с обу-

чающимися и родителями по вопросам правильного и сбалансированного питания. 

4. Развитие физической культуры обучающихся 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по-

вышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 -организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Профилактика социально значимых заболеваний. 

Проведение семинаров для родителей и педагогов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний.  

6.Участие педагогических работников, обучающихся в инновационных проектах и программах. 

Учителя и воспитатели школы участвуют в проектной деятельности по здоровьесбережению. 

6. Рационализация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается бла-

годаря 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 кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся с ОВЗ. Учебно-методический комплекс  содержит материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в ре-

зультате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 

 Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, лич-

ностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий 

 Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повсе-

дневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и се-

мейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопас-

ного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьюте-

ров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития уча-

щихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников  учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личност-

ных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обу-

чающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности 

в дошкольном возрасте) к учебной. В школе индивидуализация обучения реализуется через разработку разноуровневых зада-

ний, создание ситуаций выбора обучающимися заданий. 

7. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

В школе регулярно проводятся дни здоровья, спортивные праздники, спартакиады. Составлены программы кружков и 

секций. 

8. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Родители обучающихся, их законные представители являются важнейшей группой социальных заказчиков. 

Сотрудничество с родителями - это очень непростой процесс, от успешности которого во многом зависит эффектив-

ность достижения целей воспитания. Приоритетность тех или иных направлений в работе с родителями определяется на основе 

диагностических исследований. Соответственно и конкретные формы работы с родителями зависят от проблем, требующих 

психолого-педагогической помощи и участия. 

В работе с родителями можно выделить следующие проблемы: 

- родители, имеющие детей с ОВЗ, первоначально не готовы к адекватному взаимодействию и взаимопониманию в силу того, 

что их взгляд на собственного ребенка и его перспективы не совпадают с оценками педагогов; 

- родители могут препятствовать реабилитационному процессу, так как наиболее частый тип взаимоотношений в семьях, где 

воспитываются дети с ОВЗ - гиперопека; 

Организуя воспитательную работу с семьей, направляем её на: 

- создание ситуации сотрудничества родителей и педагогов, 

- снятие и ослабление комплекса родителя ребенка «не такого как все», 

- изменение взгляда родителей на социальную перспективу ребенка с ОВЗ, 

- повышение внимания родителей к проблемам своих детей, усиление ответственности за воспитание собственного ребенка. 

В результате совместной деятельности с педагогом-психологом было организовано комплексное консультирование ро-

дителей по вопросам воспитания детей с ОВЗ. Создана база данных родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

Мероприятия Программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственный Результаты здоровьесберегающей 

деятельности 

1. Создание современных условий, обеспечивающих сохранение здоровья обучающихся 

1.1 Совершенствование 

Локальных нормативно-

правовых документов 

август- сентябрь Заместители директора  Программа развития Устав школы 

Образовательная программа 



      
 

 (отражение вопросов здоро-

вьесбережения в основных до-

кументах 

ОУ;совершенствование доку-

ментов по охране труда и тех-

нике безопасности и преду-

преждению терроризма) 

  Должностные инструкции работни-

ков школы План работы школы 

Приказы директора школы 

Решения органов государственно-

общественного управления школой 

Программы проведения инструкта-

жей по ОТ и ТБ с работниками и 

обучающимися школы Инструкции 

по охране труда 

План проведения тренировочных 

эвакуаций 

1.2 Обеспечение оснащенности: 

-медицинских кабинетов; 

-столовой; -спортивного зала; -

помещений для оздоровитель-

ных мероприятий; 

-зон отдыха и занятий физиче-

ской культурой 

Постоянно Директор школы Соответствие оснащения помеще-

ний школы современным требова-

ниям 

1.3 Обеспечение соблюдения: -

санитарно-гигиенических 

норм; -требований пожарной 

безопасности; 

-охраны труда и техники без-

опасности 

Постоянно Заместители директора  Заключения СЭС и Госпожнадзора 

о готовности школы к новому учеб-

ному году Отсутствие случаев 

травматизма среди обучающихся и 

работников школы 

1.4 Повышение квалификации пе-

дагогических и медицинских 

кадров 

Постоянно Заместители директора по  Документ о прохождении курсов 

повышения квалификации 

1.5 Обеспечение 

специалистами 

здоровьесберегающей 

деятельности 

По 

необходимости 

Директор школы Укомплектованность кадрами в со-

ответствии со штатным расписани-

ем 

1.6 Оснащение помещений специ-

альными приспособлениями и 

оборудованием для организа-

ции жизнедеятельности детей-

инвалидов 

По 

необходимости 

Заместители директора  Наличие специальных приспособ-

лений для организации 

жизнедеятельности детей- инвали-

дов, обучающихся в школе 

2. Формирование установок на ведение здорового образа жизни 

2.1 Акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу вредным при-

вычкам» 

Ежегодно, по специ-

альному плану 

 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Материалы по итогам проведения 

акции 

2.2 Тематические классные часы и 

воспитательские занятия по 

вопросам ЗОЖ 

Ежегодно по плану 

работы классных руко-

водителей, воспитате-

лей 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Планы проведения классных часов и 

воспитательских занятий 

2.3 Проведение Недели пропаган-

ды ЗОЖ 

По общешкольному 

плану 

Зам. директора по ВР Материалы по проведению Недели 

2.4 Участие в массовых мероприя-

тиях «Мы за здоровый образ 

жизни» 

По плану работы шко-

лы 

Зам. директора по ВР Материалы по итогам участия в ме-

роприятиях 

2.5 Обновление наглядной агита-

ции по вопросам здровьесбе-

режения и пропаганды ЗОЖ в 

рекреациях школы 

Постоянно Зам. директора по ВР,  Стенд по здоровьесбережению 

2.6 Конкурс «Самый здоровый 

класс» 

1 раз в год Зам.директора по УВР Информация по итогам конкурса 

3. Организация сбалансированного и качественного питания, формирование культуры питания у детей и подростков 

3.1 Контроль охвата обучающихся 

питанием 

Постоянно Зам.директора по ВР 100% охват обучающихся горячим 

питанием 



      
 

3.2 Контроль качества приготов-

ления пищи 

Постоянно Директор 

 

 

3.3 Витаминизация пищи Постоянно Медицинская сестра Журнал витаминизации блюд 

3.4 Проведение мероприятий с 

учащимися 1-4 классов по те-

мам: «Питание и здоровье»; 

«Культура поведения за сто-

лом» 

Ежегодно по плану 

работы классных руко-

водителей, воспитате-

лей 

Классные руководители, 

учителя, воспитатели 

План работы классных руководите-

лей 

3.5 Проведение бесед с родителя-

ми на тему: «Правильное пита-

ние детей и подростков - осно-

ва здоровья» 

Ежегодно по плану 

работы классных руко-

водителей, воспитате-

лей 

Классные руководители, 

учителя, воспитатели 

План проведения педагогического 

всеобуча для родителей 

3.6 Проектная 

деятельность по проблеме пра-

вильного питания 

Ежегодно по плану МО Зам. директора по УВР, ВР Проект 

4. Развитие физической культуры обучающихся 

4.1 Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

в соответствии с режимом дня: 

утренняя гимнастика, подвиж-

ные перемены, физкультми-

нутки, спортивный час 

Ежедневно Зам. директора по ВР, 

учителя, воспитатели 

Режим дня школы 

4.2 Внедрение адаптивной физ-

культуры 

В течение года Зам.директора по УВР 

Учителя физической куль-

туры 

Программа по адаптивной физкуль-

туре 

Участие в соревнованиях Охват 

обучающихся 

4.3 Развитие инвалидного спорта Постоянно Зам. директора по ВР, 

воспитатели, учителя физ-

культуры 

Материалы по итогам участия в со-

ревнованиях Охват обучающихся 

4.4 Проведение физкультурных и 

спортивных праздников 

По плану работы шко-

лы 

Учителя физической 

культуры 

Материалы по итогам проведения 

мероприятий Охват обучающихся и 

педагогов 

4.5 Организация походов и экс-

курсий 

По плану работы 

учителей, учителей 

физической 

культуры 

Учителя физической 

культуры,Классные 

руководители 

Отчет о проведении экскурсий 

Охват обучающихся и педагогов 

4.6 Участие в городских и област-

ных спортивных соревновани-

ях 

По плану соревнований Учителя физической 

культуры 

Отчет об итогах участия в соревно-

ваниях 

4.7 Проведение дней здоровья 1 раз в четверть Учителя физической 

культуры 

План проведения Дня здоровья 

Охват обучающихся и педагогов 

4.8 Проведение занятий ЛФК По графику Медицинская сестра Расписание занятий ЛФК Охват 

обучающихся в соответствии с ме-

дицинскими показаниями 

4.9 Деятельность по предупрежде-

нию травматизма 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

педагогические и 

медицинские работники 

План безопасности школы 

4.10 Работа с учащимися, отнесен-

ными к различным 

медицинским группам 

Постоянно медицинские 

работники 

Список обучающихся по медицин-

ским группам 

5. Профилактика социально-значимых заболеваний у несовершеннолетних 

5.1 Индивидуальное консультиро-

вание по проблемам поведения 

и общения детей 

По плану работы спе-

циалистов, по запросу 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

План проведения консультаций, 

итоги консультирования Охват обу-

чающихся, педагогов, родителей 

5.2 Проведение профилактических 

мероприятий  

 

По плану 

работы 

специалистов, 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

План проведения 

мероприятий 

Охват обучающихся 

5.3 Родительские 

собрания: Подросток в мире 

вредных привычек. 

По плану работы клас-

сных руководителей 

Классные 

руководители 

План проведения Охват родителей 



      
 

5.4 Организация совместных про-

филактических мероприятий  

По плану работы соци-

ального педагога, в 

течение года 

Социальный 

педагог 

План проведения совместных меро-

приятий 

6. Участие педагогических работников, обучающихся в инновационных проектах и программах 

6.1 Педагогическая и ученическая 

проектная деятельность 

Ежегодно по плану МО Зам. директора по УВР, ВР Проект 

6.2 Временные общественно 

Педагогические объединения 

педагогов. 

   

7. Рационализация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

7.1 Обеспечение гигиенических 

требований к образовательно-

му процессу: 

-соответствие мебели росту 

школьников; -Соблюдение 

норм освещенности; соблюде-

ние воздушно-теплового 

режима;  

 

постоянно Директор школы 

Заместители 

директора по АХР, 

УВР, ВР 

Медицинские 

работники 

Заключение органов санэпиднадзо-

ра о готовности школы- интерната к 

новому учебному году 

7.2 Рациональное использование 

видео-экранных средств обу-

чения 

постоянно Инженер по ОТ Инструкции для обучающихся и 

работников по ОТ и ТБ 

7.3 Использование здоровьесбере-

гающих технологий в образо-

вательном процессе 

постоянно Заместители директора по 

УВР, ВР 

Информация об используемых 

технологиях 

7.4 Оптимизация учебной нагрузки 

на учащихся. Регулирование: -

объема учебной нагрузки; 

-количества уроков и их 

продолжительности; -затрат 

времени на выполнение до-

машних заданий; -нагрузки от 

дополнительных занятий; 

-нагрузки от занятий активно-

двигательного характера 

(динамические паузы, уроки 

физкультуры и т.п.) 

Индивидуализация 

Педагогических воздействий 

педагогов. 

Рациональная организация 

урока, самоподготовки. 

Постоянно 

 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Медицинские 

работники 

 

План контроля за соблюдением 

САНПиН в части организации 

учебно-воспитательного процесса 

 

8. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

8.1 Организация занятий воспи-

танников в спортивных секци-

ях  

Ежегодно Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

График работы секций План работы 

Охват обучающихся внеклассной 

физкультурно-оздоровительной ра-

ботой 9. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

9.1 Педагогический всеобуч для 

родителей 

Ежемесячно 

По специальному 

плану 

 План работы Охват родителей Ме-

тодические рекомендации 

9.2 Индивидуальная работа с ро-

дителями, консультации пси-

холога, беседы с медицински-

ми работниками 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

воспитатели, педагог-

психолог, м/с 

Охват родителей 

9.3 Родительские собрания, инди-

видуально-групповые консуль-

тации по вопросам профилак-

тики социально-значимых за-

болеваний 

По 

специальному 

плану 

Зам. директора по ВР, м/с Охват родителей 

9.4 Организация совместного ак-

тивного отдыха с детьми, во-

влечение родителей в проведе-

ние спортивных мероприятий 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

воспитатели, учителя физ-

культуры 

Охват обучающихся, родителей 

 



      
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Эффективность реализации Программы, оценивается через систему количественных и качественных показателей. 

1. Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

2. Повышение качества лечебной-профилактической работы, физкультурно-оздоровительной работы. 

3.Оптимизация учебной нагрузки каждого обучающегося. 

4.Организация сбалансированного(здорового) питания обучающихся. 

5.Повышении уровня компетенции у обучающихся, родителей, педагогов в области здоровьесбережения. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; ди-

намики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе уроч-

ной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во вне-

урочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 для учащихся 

- снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся; 

- снижение уровня утомляемости в обучении; снижение уровня тревожности в обучении 

- формирование готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других людей; 

- улучшение спортивно-массовой и оздоровительной работы 

- рост медицинской грамотности учащихся, рост социальной активности школьников; повышение уровня физической 

активности учащихся 

- минимизировано воздействие негативных факторов образовательной среды учреждений, отрицательно влияющих на 

здоровье воспитанников, обучающихся 

- создание благоприятных условий для адаптации ребят в школе в первый год обучения и при переходе из одной ступени 

обучения в другую. 

для родительской общественности 

- повышение готовности родителей к формированию здорового образа жизни семьи; 

- удовлетворенности результатами образовательной деятельности учащихся; 

- разработка методических материалов для родителей по охране, укреплению и формированию 

здорового образа жизни. 

для педагогов 

- повышение готовности педагогов к здоровье созидающей деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья педагогов; 

- рост компетентности воспитателей и учителей, повышение уровня удовлетворенности работой 

- разработка методических материалов для педагогов по охране, укреплению и 

формированию здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы является обязательным разделом Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (АООП НОО) и разработана в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ЗПР (ФГОС НОО обучающихся с ЗПР) к 

содержанию данного раздела. Программа коррекционной работы составлена с ориентацией на аналогичный раздел Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья понимаются условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ, включающие в себя: 

> специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия 

и дидактические материалы; 

> специальные технические средства обучения коллективного и специального пользования; 

> групповые и индивидуальные коррекционные занятия. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с особенностями психофизического развития обучаю-

щихся с ЗПР младшего школьного возраста. 

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей, необходимых для успешного освоения 

ими АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы разработана на период получения начального общего образования обучающимися с 

ЗПР и включает в себя следующие разделы: 

1.Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении начального общего образования. 

2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включая комплекс-

ное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования. 

4.Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность с учетом вариа-

тивно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, меди-

цинских работников школы-интерната, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в един-

стве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

5.Планируемые результаты коррекционной работы. 

Нормативно-правовой основой данной программы являются документы, регламентирующие вопросы образования де-

тей с ОВЗ в Российской Федерации. 

1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

начального общего образования. 

Цель программы: коррекция недостатков психического и (или) физического развития детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), преодоление трудностей в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Задачи программы: 

1.1. Мониторинг особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования. 

1.2. Определение необходимых и достаточных специальных образовательных условий для обучающихся с ЗПР, согласно ре-

комендациям психолого-медико-педагогической комиссии в соответствии со структурой и степенью выраженности нарушений 

развития ребёнка. 

1.3. Организация коррекционно-развивающих занятий с педагогами-специалистами (педагогом-психологом, учителем-

логопедом) в индивидуальной или групповой форме для обучающихся с ЗПР, нуждающихся в специализированной помощи.  

1.4. Обеспечение детям с ЗПР обучения по программам дополнительного образования различной направленности в соответ-

ствии с их актуальными возможностями и потребностями. 

1.5. Формирование у обучающихся с ЗПР адекватных личностных установок для обеспечения оптимальной адаптации в ре-

альных условиях социума. 

1.6. Определение доступных возможностей адаптации обучающихся с ЗПР в различных сферах деятельности. 

1.7. Формирование коммуникативных умений и навыков конструктивного межличностного общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

1.8. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР. 

1.9. Осуществление консультативной, методической, социально-педагогической помощи родителям (законным представите-

лям) обучающихся с ЗПР по различным вопросам обучения, воспитания и социализации детей. 

Принципы построения программы коррекционной работы. 

В основу данной программы положены следующие принципы: 

Принцип соблюдения интересов ребёнка и рекомендательного характера оказания помощи. Психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации на основании заявления или согласия в письмен-

ной форме их родителей (законных представителей). 

Педагоги обязаны учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблю-

дать специальные условия, необходимые для получения образования обучающимися с ЗПР, взаимодействовать при необходи-

мости с медицинскими организациями. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ЗПР определяются Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования (АООП 

НОО), а для обучающихся, имеющих инвалидность, также в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реа-



      
 

билитации (ИПР). 

Принцип преемственности между программами коррекционной работы на ступени начального общего образо-

вания и основного общего образования, заключающийся в единстве методологического подхода к проблеме психологопеда-

гогического сопровождения процесса образования детей с ЗПР, направлений, методов и методик оказания коррекционной по-

мощи педагогов-специалистов. Кроме того данный принцип обеспечивает сохранение единого образовательного пространства 

при сопровождении обучающихся с ЗПР на этапе перехода с начальной на среднюю ступень образования. Данная программа 

взаимосвязана с другими разделами АООП ООО, что создаёт общий преемственный подход к формированию у обучающихся с 

ЗПР универсальных учебных действий, к достижению метапредметных и личностных результатов образования, социальной 

адаптации и профориентации. 

Принцип системности заключается в единстве всех направлений работы: диагностики, коррекции и развития, кон-

сультирования, психолого-педагогического просвещения и экспертно-методической деятельности, осуществляемых командой 

специалистов сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, медицинские и педагогические работ-

ники) образования обучающегося с ЗПР. Данный принцип обеспечивает многоуровневый комплексный подход, а также взаимо-

действие специалистов в решении проблем образования ребенка с ЗПР. 

Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи и психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся с ЗПР на протяжении всего периода обучения. 

Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально ориентированных специальных условий образо-

вания для детей с ЗПР в зависимости от характера имеющихся проблем, так и гибкое изменение созданных условий в случае 

необходимости в соответствии с индивидуальной динамикой развития обучающегося в ходе осуществления коррекционной ра-

боты. 

Необходимые условия для оптимальной реализации программы коррекционной работы  

Нормативно-правовые условия: 

- нормативно-правовая база МБОУ СОШ №15 (локальные акты): 

- программа коррекционной работы как обязательный раздел АООП НОО, 

- приказ и Положение о ПМПк школы; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации. 

Кадровые условия: 

- осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалификации, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы; 

- обеспечение на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ЗПР. 

Научно-методические условия: 

- Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

- использование специальных адаптированных образовательных программ, учебников и учебных пособий рекомендованных 

для обучения детей с ЗПР, в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-технические условия: 

- Использование имеющейся материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимыми современными ТСО, имеется выход в сеть Интернет. Современное 

дидактическое оснащение предметных областей способствует реализации коррекционного компонента в образовательном про-

цессе. Для реализации психолого-педагогического сопровождения кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя- лого-

педа). 

2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе комплексного психолого-медико-

педагогического и социально-педагогического сопровождения обучащихся с ЗПР по блокам включает: 

- Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом): 

- Диагностику: 

2.1. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности обучающихся с ЗПР к обучению в 

школе. 

Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, учебно-

познавательной мотивации) 

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического и невербального мышления, осо-

бенностей речевого развития) 

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуальнотипологические особенности темперамента, харак-

тера, волевых процессов, поведения и общения) 

-анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-

психического развития, группа здоровья, физкультурная группа) 

 

 

 



      
 

2.2. Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к обучению на начальной ступени 

Содержание: наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями о ребенке, 

групповая диагностическая социометрическая методика в классах, диагностическая методика «Шкала тревожности». 

2.3. Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-развивающей работы педагога-

психолога с обучающимся. 

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий по выявлению дина-

мики развития: 

- произвольности внимания и памяти; 

- вербально-логического и невербального мышления; 

- графо-моторных навыков и координации движений; 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности; 

- словесно-логического компонента мышления; 

- речевого развития; 

- сформированности универсальных учебных действий; 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

2.4. Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на среднюю ступень общего образо-

вания . 

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

- уровня развития произвольности внимания и памяти; 

- различных видов и операций мышления; 

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей коммуникативной и поведенческой 

сферы; 

- уровня развития учебно-познавательной мотивации; 

- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, интересов, возможностей; 

- уровня тревожности. 

Коррекционно-развивающую работу: 

содержание: 

- индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом- психологом, целью которых является 

коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ЗПР: 

- произвольность внимания и памяти; 

- развитие различных видов и операций мышления; 

- развитие эмоционально-личностной сферы учащихся; 

- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки; 

- представления о своих возможностях и особенностях; 

- развитие универсальных учебных действий; 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и педагогами. 

Консультирование: 

содержание: 

- индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) обучающихся (по запросу); 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк школы - интерната (по плану и по мере необ-

ходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях индивидуальной работы и общения 

с детьми), консультации по итогам 

проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы); 

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки рабочих программ по предметам; 

- индивидуальное консультирование обучающихся с ЗПР (по их запросам). 

-  Психологическое просвещение и профилактику: 
содержание: 

- выступления на родительских собраниях в классах (подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обу-

чения детей); 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк; 

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах школы по актуальным проблемам 

образования обучающихся с ЗПР. 

-  Экспертно-методическую деятельность: 
содержание: 

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоциональноличностной сферы обучающихся с ЗПР на 

основе проводимой диагностики; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с обучающимися на основе проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обучающимися; 

- участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися; 

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках АООП НОО. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического 



      
 

сопровождения. 

Направления 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика Психолого-педагогическая диагностика уровня го-

товности к обучению в школе 

Индивидуально 

групповая 

Сентябрь- октябрь в 1-ом 

классе ежегодно 

Комплексная психодиагностика уровня адаптации 

к обучению на начальной ступени общего образо-

вания 

Индивидуально 

групповая 

Октябрь-ноябрь в 1 -ом 

классе 

Диагностика динамики и результативности кор-

рекционно-развивающей работы педагога-

психолога с обучающимися 

индивидуально В течение учебного года 

ежегодно или по мере 

необходимости 

Коррекционно 

развивающая 

работа 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

Индивидуальная и (или) 

групповая 

В течение учебного года в 

1-4 классах, периодич-

ность занятий в соответ-

ствии с рекомендациями 

ПМПк 

Консультирование Родителей и педагогов 

Обучающихся по запросам 

Индивидуально В течении 

На ПМПк учебного года по запросу, 

по ежегодному плану и по 

мере необходимости 
Психологическое 

просвещение  

просвещеи профилактика 

Выступления на родительских собраниях, 

на плановых заседаниях ПМПк, на заседаниях МО и 

педагогических советах 

Групповая  По плану работы 

педагога-психолога 

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

Выявление, анализ динамики 

развития обучающихся, 

разработка раздела психологической коррекции в АООП 

НОО, корректировка планирования коррекционно-

развивающей работы 

Индивидуально-

групповая 

групповая 

По мере 

необходимости в 

течение учебного года 

ежегодно Педагогическое сопровождение включает (осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками 

обучающегося и учителем-логопедом при наличии соответствующих рекомендаций ПМПк): 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей- предметников. 

- Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР): 

содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося на основе наблюдений на уроках и по 

итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

- Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности, 

в том числе и обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии соответствующих реко-

мендаций ПМПК. 

- Экспертно-методическая деятельность: 

содержание: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и реализации АООП НОО, в выборе методов и средств обучения 

и коррекционной помощи. 

- Консультационная работа: 

содержание: совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями (законными представителями) обучающе-

гося при разработке и в ходе реализации АИОП, в ходе обучения. 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического сопровождения, 

осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность проведения 

Наблюдение динамики освоения ребенком 

учебной деятельности (АООП НОО) 

Индивидуальная или групповая Регулярно по учебным четвертям 

Оказание индивидуально ориентирован-

ной коррекционной помощи 

Индивидуальная и (или) в подгруппах по 2-

3 человека 

Регулярно в цикле учебного года ( в часы 

индивидуальных консул ьтаций, преду-

смотренных компонентом ОУ, а также 

согласно АИОП) 

Экспертно-методическая 

деятельность 

индивидуальная Заседания ПМПк согласно графику 

Консультационная работа индивидуальная В течение учебного года (количество и 

периодичность по необходимости) 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда (ведётся по необходимости при наличии соответствующих реко-

мендаций ЦПМПК или ПМПк). 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

- первичная (по прибытии в школу) 

содержание: индивидуальная беседа по выявлению особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, граммати-

ческого строя речи, сформированности лексической системы речи, словообразования, состояния сформированности навыков 



      
 

письма и чтения, оценка уровня развития коммуникативной стороны речи; 

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного раза в учебный год); 

содержание: диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пере-

сказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям для выявления эффективности проводимой логопедической коррекци-

онной работы. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: 

содержание: коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, наращиванием и 

уточнением активного словарного запаса, формированием правильного грамматического строя речи, формированием лексиче-

ской системы речи, словообразования, коммуникативной стороны речи), постановка правильного звукопроизношения и автома-

тизация звуков в спонтанной речи. 

Консультирование: 

содержание: 

- индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми нарушениями (по запросу); 

- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк школы- интерната (по плану и по мере необ-

ходимости); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей- предметников (по запросу об особенностях индиви-

дуальной работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения); 

- консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекцион-

но-развивающей логопедической работы). 

Логопедическое просвещение и профилактика: 

содержание: 

- выступления на педагогических советах по вопросам развития речи обучающихся с ЗПР и проблемам коррекционной работы 

с ними; 

- выступления на плановых заседаниях ПМПк 

Экспертно-методическую деятельность: 

содержание: 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ЗПР на основе проводимой диагностики; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической 

работы с обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела логопедической коррекционной помощи в адап-

тированной индивидуальной образовательной программе (при наличии такой необходимости); 

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей- предметников по специфике работы с обучающимися. 

Социально-педагогическое сопровождение включает (осуществляется социальным педагогом школы, при необхо-

димости педагогами дополнительного образования): 

Диагностику социального статуса семьи обучающегося: содержание: анкетирование родителей 

или законных представителей и (или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в 

которой воспитывается обучающийся. 

Составление списка детей, нуждающихся в социальном сопровождении: 

содержание: 

- выявление по результатам диагностики семей, находящихся в СОП (социально опасном положении). 

Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими специалистами в 

рамках работы ПМПк, с обучающимися (по плану и по мере необходимости): 

содержание: разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по отношению к детям и 

школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного обра-

зования, будущей профессиональной самореализации. 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования c другими организациями , педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося: 

содержание: педагогическое сопровождение дополнительного образования 

обучающегося с ЗПР в рамках системной коррекционной работы, а также совместная работа с Советом школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ПДН полиции, работниками КДН города, (по необхо-

димости). 

3.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР, включая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающихся с ЗПР осу-

ществляется через: 

3.1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребно-

стей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья, включающее в себя три последовательных этапа: 

а) организация сбора информации об обучающихся с ЗПР (от их родителей (законных представителей), психолого-медико-

педагогической комиссии, анализ этой информации и выявление детей, имеющих особые образовательные потребности, требу-

ющие организации специальных образовательных условий на начальной ступени общего образования; 

б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психиче-

ском развитии, ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в особых образова-

тельных условиях с их подробным определением и описанием; 

в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение по адаптированной индивидуальной образова-



      
 

тельной программе, об организации специальных образовательных условий, направление обучающихся на консультацию в цен-

тральную психолого-медико- педагогическую комиссию для получения рекомендаций по оптимальной организации дальнейше-

го процесса образования. 

3.2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, разработка и реализация (при необходимости) адап-

тированной индивидуальной образовательной программы; планирование и реализация комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, учите-

ля-логопеда, социального педагога, педагогов дополнительного образования). 

3.3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам коррекционно-развивающей 

работы) и обучения детей (по итогам мероприятий внутришкольного контроля) с ежегодным анализом и обобщением на заседа-

ниях ПМПк с целью внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный пе-

риод. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающихся с 

ЗПР также включает: консультирование родителей (законных представителей): 

- по итогам обследования их детей на психолого-медико-педагогическом консилиуме и своевременное направление, в случае 

необходимости, к специалистам других учреждений; 

- групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации учителя - логопеда, педагога-психолога, социаль-

ного педагога, учителей по вопросам динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения; 

- индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, учителями- предметниками по запросам и необхо-

димости; 

- организацию социального сопровождения семей обучающихся, находящихся в трудных жизненных условиях, силами соци-

ального педагога в рамках работы малых 

педагогических советов, помощь в организации специальных условий дополнительного образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися со специалистами школы-интерната: педагогом-

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом; 

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса (применение специальных ме-

тодов, приемов, средств, технологий, программ обучения, организация необходимого режима и формы обучения). 

4.Механизм внутреннего и внешнего взаимодействия педагогического коллектива в 

ведении коррекционной работы с обучающимися с ЗПР. 

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися со специалистами школы: педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом; 

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса (применение специальных ме-

тодов, приемов, средств, технологий, программ обучения, организация необходимого режима и формы обучения). 

5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

- В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной адаптированной общеобразователь-

ной программы начального общего образования и, поскольку Программа коррекционной работы является разделом АООП 

ООО, планируемые результаты коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных учебных 

действий (УУД): личностные, регулятивные, коммуникативные, познавательные 

- В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные результаты, хотя их форми-

рование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредствен-

ное достижение не является задачей коррекционной работы. 

- Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

- Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладе-

нии социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

- Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется ме-

тод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком. 

-  Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогических 

и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, вра-

ча психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку ос-

новой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).  

- Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной груп-

пы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 

балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

 

 

 



      
 

                                                           III Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план начального общего образования для детей с ОВЗ  сформирован на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 19 декабря 2014 г. №  1598). 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

19 декабря 2014 г. №  1599). 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Гигиенических   требований   к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением 

Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» и «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15». 

         Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Обязательная нагрузка обучающихся по всем ступеням обучения не превышает предельно допустимую аудиторную 

нагрузку (1-е классы –21 час;  2–4-е классы– 23 часа).  

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не превышают (в 

астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 ми-

нут каждый и один день пять уроков (за счет урока физкультуры) по 45 минут каждый;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

  дополнительные недельные каникулы.  

Для обучающихся  с ОВЗ продолжительность урока определяется с учётом индивидуальных особенностей, поэтому с  

целью профилактики перегрузок проводятся динамические, физкультурные, игровые паузы, т.е. устанавливается  особый здоро-

вьесберегающий  режим. Снижению утомляемости   способствует  активный двигательный режим,  наличие двух динамичных 

перемен продолжительностью 20 минут.   

Комплектование классов для детей с ОВЗ осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

и решения психолого-медико-педагогической комиссии при наличии заключения ПМПК.  

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план отражает     содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ОВЗ: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного общего образования; 

 формирование     основ     нравственного     развития     обучающихся, 

 приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии  с его индивидуальностью. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным областям, нормативное количество ча-

сов, выделенных на изучение. Полнота учебного плана МБОУ СОШ №15 в контексте сохранения всех его компонентов выпол-

няется на 100%.  

Максимальные объемы  обязательной нагрузки соблюдаются. 

Учебный план  для  уровня начального общего образования для обучающихся с ОВЗ разработан  на нормативный срок 

освоения (4 года), как наиболее оптимальный для получения начального общего образования и необходимый  для социальной 

адаптации и реабилитации  обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья. 

Промежуточная  аттестация  по итогам учебного года по предметам учебного плана  не предусмотрена. 

Учебный план для детей, обучающихся по АООП обучающихся с ЗПР, включает учебные предметы, содержание 

которых учитывает их интеллектуальные возможности.  

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образователь-

ных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с 

целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Обязательная  часть  определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей с указанием количества 

часов на изучение обязательных  учебных предметов по классам. Из системы общеобразовательных предметов в учебный план 



      
 

включены: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, ИЗО, музыка, технология, 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» может коррек-

тироваться в рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

Введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформиро-

ваны первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультур-

ного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино-

странным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 

часа в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы с учетом наполняемо-

сти.  

В учебном плане 4 класса 1 час в неделю (34 часа в год)  определен на изучение  учебного предмета «Основы религиоз-

ных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся в  3 классе (выбор фиксируется протоколом родительских собраний, письменными 

заявлениями родителей). На основании произведенного выбора организуется изучение модулей учебного курса ОРКСЭ.    

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка результатов образования детей 

по модулям предусмотрена, в основном, в рамках последнего, завершающего раздела курса в форме индивидуальных и коллек-

тивных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фрон-

тальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями логопедическими и психокоррекционными, направлен-

ными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях,  занятиями по 

 адаптированному курсу «Я учусь владеть собой», основная направленность которого - формирование 

эмоциональной стабильности   и положительной самооценки,  

 курсу «Дорогами школьной жизни»,  направленного  на формирование коммуникативных навыков,  

 групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения 

осанки детей.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основа-

нии рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия прово-

дятся в течение учебного дня и во внеурочное время, могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. Количество ча-

сов в неделю указывается на одного учащегося. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Для обучения детей по АООП для ЗПР используются учебники общеобразовательной школы, которые наиболее соот-

ветствуют данной программе и представлены в Федеральном перечне учебников.  

Учебный план предусматривает  четырехлетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения начального 

общего образования и необходимый  для социальной адаптации и реабилитации  обучающихся с  ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Учебный план по АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) 
включает учебные предметы, содержание которых учитывает их интеллектуальные возможности.  

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 

целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и кор-

рекционно-развивающая область. Обязательная  часть  определяет состав учебных предметов обязательных предметных обла-

стей с указанием количества часов на изучение обязательных  учебных предметов по классам. Из системы общеобразователь-

ных предметов в учебный план включены: русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и человека, музы-

ка, изобразительное искусство, физическая культура, ручной труд.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными занятиями по 

логопедии, ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов и ритмикой. На долю каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 25 минут учебного времени. На эти  занятия использовано 6 часов в неделю на класс-комплект. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осуществляется школой 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Для обучения детей по АОП  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями) исполь-

зуют учебники для специальной (коррекционной) школы VIII вида, включенные в утвержденный федеральный перечень учеб-

ников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

 

Предметные   области 

 

Учебные  

 предметы 

Количество часов  Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

 искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимально  допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающие занятия  6 6 6 6 24 

«Я учусь владеть собой» (психология) 1 1 1 1 4 

«Дорогами школьной жизни» 1 1 1 1 4 

Логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

Ритмика 1 1 1 1 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Пояснительная записка 

1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная общеобразовательная программа 

начального общего образования в I – IV классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

1.2. План внеурочной деятельности школы составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования" от 29.12.2014 №1643; 

 ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 

заседания от 8 апреля 2015г. №1/15 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»; 

 Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС НОО» МБОУ СОШ №15 г. Мичурин-

ска. 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через орга-

низацию внеурочной деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпи-

ады, экскурсии, соревнования, научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участ-

ников образовательных отношений. 

1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными пред-

ставителями) с учётом занятости обучающихся во второй половине дня. 

1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

1.7.  В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, занятия в рамках внеурочной деятельности для 1 

– 4 классов не ранее чем через 1 час после окончания уроков.  

1.8. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы.  

2.3. Внеурочная деятельность в школе осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

2.4. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных (тематических) курсов. В рамках 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования предусмотрено проведение 

тематических мероприятий по всем направлениям внеурочной деятельности. 

2.5. Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематическим) курсам представлены спортивными секциями и 

кружками, художественной студиями, культурологическим и научно-познавательным кружками. 
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Внеурочная деятельность 

Дополнительное образование школы 

Организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, научных исследований 

Дополнительное образование учреждений культуры и спорта 

Группа продленного дня 

Деятельность воспитателя ГПД  

Иные педагогические работники 

Должностные обязанности социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря, педагога-организатора, педагога-логопеда. 

Классное руководство 

Деятельность классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные практики) 

3. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности. 

3.1. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №15 

 

Направления развития лич-

ности 

Наименования программ 1 2 3 4 Всего 

Спортивно - оздоровительное «Разговор о правильном питании» 1 1 1 1 4 

Духовно - нравственное «Уроки милосердия» 1 1 1  3 

«Азбука нравственности»    1 1 

«Мичуринсковедение» 1 1 1 1 4 

Социальное «Друзья дороги» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное «Я  - исследователь» 1 1 1 1 4 

«Эрудит» 1 1 1 1 4 

«Веселая грамматика» 1 1   2 

«Занимательная математика»   1 1 2 

Общекультурное  Изонить 1 1 1 1 4 

«Необычное рисование» 1 1 1 1 4 

 «Веселые нотки» 1 1 1 1 4 

Всего учебная нагрузка на учащегося 10 10 10 10 40 

 

3.2. Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по формированию здорового образа 

жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности здоровья, чувства 

ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического 

здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся путем применения 

комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: физического, нравственного, социально-

психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в I – IV классах программой «Разговор о правильном питании».  

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

 организация экскурсий, «Дней здоровья», «Веселых стартов»; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно питаться?», «Рациональное распределе-

ние свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», «Впереди лето! 

Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата; 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 

 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе жизни»; и др. 

 3.3. Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образова-

ния является социально педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 



      
 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

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

ния: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно- игровой, предметно продук-

тивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совер-

шенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного приняты-

ми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренче-

ских и культурных особенностей и потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к приня-

тию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиоз-

ным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими традициями российской семьи. 

Духовно-нравственное направление представлено в I – IV классах программой «Мичуринсковедение», в I – III классах 

программой «Уроки милосердия», в IV классе программой «Азбука нравственности». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о государственной символике России; 

 разучивание государственного гимна России; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков о Мичуринске, о России; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа на тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы;  

 встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда; 

 уроки мужества, Вахта памяти; 

 смотры строя и песни; 

 выставки рисунков; 

 тематические классные часы; и др. 

3.4. Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, внут-

ришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной пози-

ции и ответственно отношения к деятельности. 



      
 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых 

заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов. 

Социальное направление представлено в I – IV классах программой  «Друзья дороги».  

Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей», «Профессии в современном мире»; 

 подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции «Книжкина больница», «Мастерская Деда Мороза», 

«Кормушка», «Дети-детям», «Школьная клумба», «Чистый двор», «Посади дерево», «Накорми птиц»а также мероприятиях, 

посвященных Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии; 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на профилактику насилия в отношении детей; 

 организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология родного края»;  и др. 

3.5. Общеинтеллектуальное направление.  

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на начальном этапе обучения требует уме-

ния принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой личности, способной к анализу, вос-

приятию, преобразованию различной информации, а также на создание условий для самореализации личности младшего 

школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших школьников опыта продуктивной исследо-

вательской деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в исследовательскую, познавательную деятель-

ность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной познавательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления информации. 

      Общеинтеллектуальное направление представлено в I – IV классах кружками «Я – исследователь», «Эрудит», в I – II классах 

«Веселая грамматика», в III – IV классах «Занимательная математика». 

      Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; 

определение способностей к различным предметам, изучаемым в начальной школе; 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных способностей и творческого мышления 

обучающихся по различным предметным областям; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности;  

 проведение  «Недели младшего школьника»; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры, и др. 

 участие во всероссийских и региональных интеллектуальных конкурсах и викторинах; и др. 

3.6. Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося способности к эстетическому 

самоопределению  через художественное творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе создания и представления 

(презентации) художественного произведения способности управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей культуры, обогащение эстетических 

чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с различными областями искусства: 

изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 



      
 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Общекультурное направление представлено в I – IV классах кружками «Изонить», «Необычное рисование», «Веселые 

нотки». 

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных музыкальных произведений; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров; 

 организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, региона; и др. 

 

4. Ожидаемые результаты: 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к 

школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности 

и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной 

культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обще-

ством системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и развития все-

гда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продук-

тивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школь-

ников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уро-

вень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. Вся 

система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию 

в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям получения образова-

ния обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результа-

тов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации АООП начального общего образования включают: 

- укомплектованность ОУ специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог), педагогическими и руководящими работ-

никами, компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

- описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных обязанностей; 



      
 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников; 

-описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива - соответствующий уровень квалификации 

педагогических и иных работников ОУ в области образования детей с ЗПР;  

Школа полностью укомплектована педагогическими и медицинскими кадрами. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической (обучение), воспитательной 

и развивающей деятельности определены Стандартом профессиональной деятельности педагога. 

Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соот-

ветствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР: 

- обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной программы и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной программы и достижения плани-

руемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственной образова-

тельной организации. Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной программы. 

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим материа-

лом. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворе-

ние особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- специальным учебникам,  рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым образовательным по-

требностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование обучающихся 

с ЗПР соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и соци-

ально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам учите-

ля-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

- актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

- кабинетам медицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность органи-



      
 

зации качественного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (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. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.2 составляют 5 лет (с обязательным введением 

Дополнительного класса). 

Устанавливается  следующая продолжительность учебного года: 

1 - 1 дополнительный классы - 33 учебных недели; 2 - 4классы - 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане предусмотрено равно-

мерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным вели-

чинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2015г). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в це-

лях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного 

дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучаю-

щихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбереже-

нию (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного 

дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2015г. Образовательную недельную нагрузку равномерно распределе-

на в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки, вы-

полнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (вне-

урочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинаются не ранее 8 часов. Проведения нулевых уроков нет. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 - 1 дополнительного классов - не должно превышать 4 уроков и один день в неделю - не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4классов - не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1-1 до-

полнительном классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре — по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май — по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 3-го урока) - 20 

минут. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомен-

дуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

Наполняемость класса не превышает 12 обучающихся. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной дея-

тельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы ин-

формационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В школе создана современная информационно-образовательная среда. Все кабинеты начальной школы оснащены 

компьютерным и демонстрационным оборудованием множительной техникой для учителя и обучающихся. Имеется выход в 

сеть-Интернет. Образовательный процесс обеспечен электронными образовательными ресурсами. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает необходимость использования специ-

альных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, используются рабочие тетради на печатной основе, включая Прописи. Особые образователь-

ные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, пре-

имущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

                Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных пособий (наборы картинной 

азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды сло-

варей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам;, схем 

(звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с задания-

ми); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

              Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного дидактического 



      
 

материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; 

измерительных инструментов и приспособлений размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; 

настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках со-

держательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традици-

онных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных матери-

алов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способству-

ет непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образователь-

ной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организа-

ции территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ЗПР в области 

«Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художе-

ственного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответству-

ющих мастерских. 

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инстру-

ментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, зву-

коусиливающим и осветительным оборудованием. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо использование специ-

фических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с 

удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цве-

та; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные 

виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию 

двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого имеются в наличии 

специальные предметов (ленты, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала имеет необходимый спортивный инвентарь для овладения различными видами физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает обеспечение ка-

бинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по русскому 

языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные ло-

то; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

умывальник, мыло, полотенце);специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настоль-

ные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 

для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD - прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная дос-

ка; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с необходимым 

стимульным  материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходи-

мым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и 

стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для де-

тей);технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: специальное обору-

дование (хореографические станки; настенные зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обру-

чи); музыкальные инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтеза-

тор);комплектдетскихмузыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, бара-

бан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства 

обучения; экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителя-

ми (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных мате-

риалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка,в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс обра-



      
 

зования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в сети интернет, 

работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной  организации (статей, вы-

ступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специ-

ального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ре-

сурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных спе-

циалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для детей с умственной от-

сталостью разработана коллективом педагогов МБОУ СОШ №15 г. Мичуринска Тамбовской обл., имеющего 

государственную аккредитацию, на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования для детей с умственной отсталостью, на основе ст.14, 15 Закона «Об образовании в РФ», 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта образования для детей с умствен-

ной отсталостью, а также социального заказа родителей школьников, с привлечением органов самоуправле-

ния, обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает решение сле-

дующих основных задач: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нрав-

ственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребно-

стей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием си-

стемы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодей-

ствия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 

более 30% от общего объема АООП. 

Цель обучения в 1-4 классах состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Задачи: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического раз-

вития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и интел-

лектуальную готовность к освоению АООП; 

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах груп-

пового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР. 
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В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологиче-

ской науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется ха-

рактером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как про-

цесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки ПрАООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возмож-

ность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельно-

сти и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базо-

вых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетен-

ции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образо-

вания, 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 коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, обуславливаю-

щий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых об-

разовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между изу-

чаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имею-

щих первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

-принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся нравственных 

представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в 

разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего 

до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаимосвязей 

и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предметами, входящими в их 

состав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание предметных 

областей и результаты личностных достижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в услови-
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ях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной груп-

пе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, 

в которые возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что требует 

не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающих-

ся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной отстало-

сти: легкая(1Ц — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 3420), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и про-

исходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального раз-

вития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического про-

гноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и 

торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нару-

шением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев 

интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения 

ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, мо-

торно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы — восприятие, мышление, 

деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения 

и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, наруше-

нии целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в осво-

ение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных ин-

тересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических про-

цессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только выс-

шие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе 

с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом 

Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, ки-

нестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ори-

ентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нару-

шение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицатель-

ного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической дея-

тельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и вос-

приятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладе-

ние отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей об-

ладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между ча-



6 
 

стями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахож-

дении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словеснологического) у обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недораз-

вито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла 

явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регу-

лирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) поль-

зованию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в 

той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенно-

стями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, 

при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная ин-

формация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специ-

фика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, ма-

лой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степе-

ни нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаружи-

ваются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если зада-

ние посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на 

должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его 

устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вме-

сте с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представ-

лениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференциро-

ваноость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понима-

нии учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная 

с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 

по уточнению и обогащению представлений, прежде всего — представлений об окружающей действительно-

сти. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки 

в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сто-

рон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением аб-

страктно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу 

на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение пред-
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ставлений об окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении каче-

ства словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, но 

завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения 

более сложной формой речи — письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), 

как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при вы-

полнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специаль-

ных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной мо-

торной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в 

целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхно-

стью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к позна-

вательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психиче-

ских чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризу-

ется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпо-

читают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требова-

ний, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятель-

ности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуж-

дений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в зада-

нии и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ра-

нее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведе-

нии длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой 

группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды дея-

тельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а 

в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и са-

мостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми соци-

ально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности ин-

тересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстни-

ками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких 

детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки су-

щественно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, сформулиро-

ванное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же 

решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных меро-

приятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики 

учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогиче-

ские условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, долж-

ны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 

вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответ-

ствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ре-

бёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, пер-

спективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)детерминированы 

в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, оста-

ется нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образова-

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

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организа-

ция обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования и опре-

деление круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через со-

держание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других си-

туаций; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обу-

чающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивиду-

альных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

• специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений действовать совместно 

с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся возможно на 

основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся через из-

менение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позво-

лит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические функ-

ции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-

развивающих занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной от-

сталостью  (интеллектуальными нарушениями) адаптированной  

основной общеобразовательной программы 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, по-

скольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходи-

мых для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные каче-

ства и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих воз-

расту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные ре-

зультаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматрива-

ются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным пред-

метам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с со-

гласия родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 
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            Русский язык: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозици-

онных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим про-

говариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; составление предло-

жений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении 

темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень:  

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; списывание руко-

писного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (3035 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учите-

ля, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по 

смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ содержания про-

читанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по оценке поступков героев и собы-

тий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; участие в ролевых 

играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы 

учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учи-

теля; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио-и телепере-

дач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; выбор правильных 

средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, из-

винения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с ис-
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пользованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла ариф-

метических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной ос-

нове для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение переме-

стительного свойства сложения и умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и вычи-

тания чисел в пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении 

двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); различение замкну-

тых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помо-

щью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; знание названия 

компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла арифметических действий сло-

жения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деле-

ния на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 

и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной ос-

нове для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и применение переме-

стительного свойство сложения и умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и вычи-

тания чисел в пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении 

двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решение, составление, иллю-

стрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два дей-

ствия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых 

линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помо-

щью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека:  

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение изученных 

объектов к определенным группам; называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе; представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; ухаживание за 

комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление повествовательного или описательного 
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рассказа из 3 -5 предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адек-

ватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для класси-

фикации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; знание отличи-

тельных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены органов 

чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных осо-

бенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания расска-

зать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового кон-

троля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание заме-

чаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм; выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство:  
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначе-

ния, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование материалами 

для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и ап-

пликации; знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; следование при вы-

полнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи факту-

ры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соот-

ветствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и дей-

ствий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хох-

лома); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и апплика-

ции; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точ-

ка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы 

предмета и др.; 
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знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение необходи-

мой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в дру-

гих информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некраси-

во, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; применение раз-

ных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и 

свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, челове-

ку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображе-

ние. 

Музыка: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных Про-

граммой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); выразительное, сла-

женное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамиче-

ских оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных звуков в 

конце и в середине слов; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); определение разно-

образных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков;  

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и четкое произнесение 

слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных песен без музыкального сопровожде-

ния, самостоятельно; различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 

Физическая культура 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и фи-

зической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; знание основных правил 

поведения на уроках физической культуры и осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при выполне-

нии общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со сверстниками 

в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафе-

тах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техни-

ки безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры; самостоятельное выполнение комплексов утренней 

гимнастики; владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц ту-

ловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыж-
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ки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упраж-

нений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 

активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в повседневной 

жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных меро-

приятиях. 

Ручной труд: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости 

от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного тру-

да; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техни-

ки безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, со-

единения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; опре-

деление способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; составление стандартного 

плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; использование в 

работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нит-

ками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); выполнение 

несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодис-

циплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание видов художе-

ственных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; знание и использо-

вание правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опо-

рой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, 

схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); установление причинно-

следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обуче-

ния. 
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1.3.Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной  основной общеобразовательной программы 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стан-

дарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности обра-

зовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния 

и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) 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, усло-

вия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, до-

стижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых 

учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести оцен-

ку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеобра-

зовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жизнен-

ной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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 умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в психи-

ческом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, проце-

дур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) про-

цесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и лич-

ностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП необходи-

мо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) ком-

петенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирова-

ние и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: «формирования 



16 
 

гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компе-

тенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной 

группы определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работ-

ников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результа-

тов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ измене-

ний поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семей-

ной).Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов — нет фиксируемой динамики; 1 балл — минимальная динамика; 2 

балла — удовлетворительная динамика; 3 балла — значительная динамика. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизнен 

ной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину дина-

мики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жиз-

ненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять 

в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руко-

водством учителя. 

Во время обучения в 1-ом классе, а также в течение первого полугодия 2-го класса целесообразно 

всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцирован-

ного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют опреде-

ленную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки пла-

нируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и 

надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверно-

сти как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свиде-

тельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции нали-

чия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полу-

ченных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хоро-

шие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные уче-

ником, с оценками типа: 
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«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке 

итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали 

бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на форми-

рование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация 

в форме двух испытаний: 

первое — предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися рус-

ского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

второе — направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе инте-

гративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» — 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
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2.2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

обучающихся с умственной отсталостью 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (далее — программа формирования БУД, Программа) реализуется в процес-

се всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результа-

там освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, 

формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной от-

сталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной 

деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реали-

зуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основ-

ных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной 

деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами про-

фильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятель-

ность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процес-

се жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формиро-

ванию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформирован-

ности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
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ями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 

ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, 

понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к 

его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют ос-

нову для дальнейшего формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показа-

телем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, заинтересованного посещением шко-

лы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; поло-

жительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его при-

родной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренно-

стей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе 

и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-класс, учитель-

класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно отно-

ситься, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за пар-

ты и т д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и рабо-

тать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одно-

классников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать; выполнять арифметические действия; 
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наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, уст-

ное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и элек-

тронных и других носителях). 

 

 

 

 

 

 

              2.2.Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
РУССКИЙ ЯЗЫК  

Обучение русскому языку  предусматривает включение в примерную учебную программу следующих 

разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражне-

ния и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить 

следующие задачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой ос-

нове языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

— Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых 

навыков; 

— Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения 

практико-ориентированных задач; 

— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

— Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для пони-

мания по структуре и содержанию; 

— Развитие навыков устной коммуникации; 

— Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонема-

тического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. 

Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без назы-

вания термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики паль-

цев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активи-

зация словаря. Составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на 

основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование 

элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, 

близкие личному опыту, на основе предметнопрактической деятельности, наблюдений за окружающей дей-

ствительностью и т.д. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места 

звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух 

слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ не-

сложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и откры-

тых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечени-

ями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осо-

знанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной 

отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 
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Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овла-

дение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений; списывание со встав-

кой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и после-

довательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание кото-

рых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение 

на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 

людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—

щу, жи—ши). 
Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для 

выражения просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на во-

просы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по 

объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложе-

ний с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и 

мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - 

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. 

Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, 

отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, 

явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Слова-враги»). 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий 

по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование слов-действий 

со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предме-

та. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в 

обозначении пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, пло-

щадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глу-

хих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения фор-

мы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 

безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в 

корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и второсте-

пенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную карти-

ну, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опо-

рой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалога-

ми. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. 

Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему изложений и 

сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скорого-
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ворка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном 

в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека 

к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре 

и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 

считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух 

и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного 

чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определе-

ние основной мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ тек-

ста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о 

прочитанной книге. 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, сло-

весный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионо-

сители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы 

на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного 

речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Исполь-

зование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Пись-

менное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, об-

ращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). 

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику по-

лиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 

Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обраще-

ние в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут ...», «Меня 

зовут ..., а тебя?». Формулы «Это ...», «Познакомься пожалуйста, это ...». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости 

от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертыва-

ние формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные раз-

говорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», 

«бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До 

завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с ...», «Поздравляю с праздником ...» и их развер-
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тывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с 

разными праздниками. Формулы «Желаю тебе .», «Желаю Вам .», «Я хочу пожелать .». Неречевые средства: 

улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе .» и др. Эти-

кетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой », «Как хорошо ты .», «Как красиво!» и 

др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значе-

ние сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы по-

звать к телефону («Позовите пожалуйста ...», «Попросите пожалуйста...», «Можно попросить (позвать).»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слу-

шаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. Обра-

щение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, ...», «Можно ., пожалуй-

ста!», «Разрешите..», «Можно мне .», «Можно я .». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но .». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за поздрав-

ления и подарки («Спасибо . имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотиви-

ровка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. От-

ветные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя 

(Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реак-

ция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обраще-

ния при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утеше-

ния. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», 

«Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я - дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в творческой 

студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в экстренной си-

туации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых 

умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за поро-

гом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 

«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов 

учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его ва-

риативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации. 

МАТЕМАТИКА 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных органи-

зациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
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ми нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, 

учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования при 

решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуаль-

ных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, тру-

долюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, до-

водить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. 

Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, мень-

ше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, 

высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, 

мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одина-

ковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).Сравнение трех-четырех предметов по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, тол-

ще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по 

тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение 

трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества предметов, 

ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соот-

ветствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, 

лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, 

одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к 

другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, бли-

же, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, 

правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, ле-

вый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы (кило-

грамм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чи-

сел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умноже-



25 
 

ния и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахожде-

ние неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислени-

ях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметиче-

ские задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение 

(уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в не-

сколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)...». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стои-

мость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, бли-

же— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница 

многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения по-

строений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисле-

ние ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА  

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных 

знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих зна-

ний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодей-

ствовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира 

и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и 

жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школь-

ников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, который 

выдвигает на первый план обеспечение: 

— полисенсорности восприятия объектов; 

— практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в 

виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической деятельно-

стью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе 

решения проблемных ситуаций и т.п.; 

— закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации знаний и 

накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятель-

ности; 

— постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета познания, 

преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию пред-

ставлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвя-

зях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется через 

развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , «Неживая природа», 

«Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 
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Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации большого количе-

ства наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта 

первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

Сезонные изменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по ре-

зультатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и вы-

ходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в 

неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Поря-

док месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Осень — начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима — начало, середина, конец зимы. 

Весна — ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. 

Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни 

людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности 

описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температу-

ры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюде-

ний);солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние во-

доемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, 

плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние расте-

ния. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагае-

мых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение простудных забо-

леваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.) 

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и 

называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой природы по основным па-

раметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребен-

ком), место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг ко-

торой в космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний 

вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения ди-

корастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. 

Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или фа-

соли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. Зна-

чение в природе. Использование человеком. 

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, 

чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), 

забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: 

названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (под-

кормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины 

и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посад-

ка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и 



27 
 

лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток 

в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на 

картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка 

зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в 

жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. 

Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отды-

ха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (пол-

ноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, 

работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом . 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи ребенка: гигиениче-

ские принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей 

ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника или др.), 

книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учрежде-

ния. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, мет-

ро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской пассажирский транспорт. Транспорт 

междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. Прези-

дент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. Россия - 

многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах. Ве-

ликие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время 

простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка 

белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи об-

ращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное опи-

сание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицин-

ской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с ди-

ким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягода-

ми. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пеше-

ходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, 

переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для практических ра-

бот и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 

электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.. 

МУЗЫКА 

 «Музыка» — учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области музы-

кального искусства, развития их музыкальных спо - собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 
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опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными исполнитель-

скими умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, 

формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятельной музы-

кальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение соб-

ственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельно-

сти. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыден-

ной жизни и праздника. 

— развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голо-

са, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, 

игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкально-

образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкально-

го воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обуче-

ния, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельно-

сти: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и испол-

нения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообразии внут-

реннего содержания прослушиваемых произведений; 

— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения различ-

ных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

(марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения раз-

личать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар, произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен быть до-

ступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок 

мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по от-

ношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и 

пр. 

Навык пения  

— обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправ-

ленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные 

руки; 
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— работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкаль-

ной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие 

умения быстрой, спокойной 

смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять ды-

хание при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

дыхания); 

— пение коротких попевок на одном дыхании; 

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные 

звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении 

двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произве-

дения; 

— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - способностью пев-

ческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования мотива 

выученных песен в составе группы и индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учи-

теля и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диа-

пазоне; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровож-

дении инструмента; 

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, сред-

ние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой 

направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, спо-

койного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, 

прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обуче-

ние пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттен-

ки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano (умерен-

но тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - до2. 

— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание. 

— ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая — forte, тихая — piano); 

— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения. фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 

современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание. 

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки и др.); 

— обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

— обучение игре на фортепиано. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучаю-

щегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 
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художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изоб-

разительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия фор-

мы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практи-

ческими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художе-

ственного вкуса. 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искус-

ствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их со-

держание и формулировать своего мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., при-

меняемых в разных видах изобразительной деятельности. 

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 

по памяти, представлению и воображению. 

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности («коллективное 

рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках изобразитель-

ного искусства заключается в следующем: 

— коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предме-

тов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, уста-

навливать сходство и различие между предметами; 

— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ори-

ентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппли-

кацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем использо-

вания вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, представления 

и воображения. 

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», «Обуче-

ние композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, про-

порции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в жи-

вописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

— рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представлению 

и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по 

памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразительной 

поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью 

пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной 

и декоративной аппликации; 

— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книж-

ной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративноприкладного искусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы 
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на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и инструменты, ис-

пользуемые в процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную поверхность на 

столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, 

шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плос-

кости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; формиро-

вание умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного 

темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движе-

ния. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 
Приемы лепки: 

— отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

— размазывание по картону; 

— скатывание, раскатывание, сплющивание; 

— примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической фи-

гуры без фиксации на плоскости листа; 

— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствую-

щих пространственных положениях; 

— составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

— приемы работы ножницами; 

— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответствии с 

пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., слева от ., посередине; 

— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластили-

на. 

— приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным точ-

кам предметов несложной формы по образцу). 

— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых вертикальных, 

горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; ли-

ний замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием 

этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на карандаш. 

Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования (бес-

порядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; ри-

сование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой кистью; 

рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

— правила обведения шаблонов; 
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— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий:«предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», «элемент», 

«объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «ап-

пликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. Природ-

ные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, 

аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и целого кус-

ка пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрыва-

ние силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обве-

дение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, 

по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орна-

мента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппликации, 

рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать  

его в рисунке с помощью красок 

Понятия:«цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. Сме-

шение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных 

цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоциональ-

ного состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность 

образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание кистью; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или по об-

разцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, ма-

стеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративноприкладное искус-

ства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие материалы 

использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: 

И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, 

В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, группа из 

нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем 

- основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы 

создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого искус-

ства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в приро-

де как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом мест-
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ных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская 

роспись и т.д.). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные, воспитательные, 

коррекционно-развивающие и лечебнооздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматрива-

ется и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетиче-

ским, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучаю-

щихся к самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 

личности, способствует социальной интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физиче-

ской культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигатель-

ных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

— коррекция нарушений физического развития; 

— формирование двигательных умений и навыков; 

— развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

— укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

— раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения доступных 

видов спортивно-физкультурной деятельности; 

— формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических упражнений; 

— формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

— поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

— формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по фи-

зической культуре; 

— воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

— воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков куль-

турного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, предусматривает: 

— обогащение чувственного опыта; 

— коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

— формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов 

включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки обучающихся. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

— беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

— выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

— выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную инструкцию 

учителя; 

— самостоятельное выполнение упражнений; 

— занятия в тренирующем режиме; 

— развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой атлетики, форми-

рование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Знания о физической культуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. Правила поведения 

на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических 

упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка 

и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной 

командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: 

физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о гимнастических снаря-
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дах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные 

сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мы-

шечных усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): 
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; 

мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыха-

ние; для развития мышц кистей рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туло-

вища. 

Упражнения с предметами : 

с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом; набив-

ными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития про-

странственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов; 

прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Правила пове-

дения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами ды-

хания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способно-

стей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном темпе в колонне 

по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и 

внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: 

на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам 

учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, 

среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими движения-

ми; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрыты-

ми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной осанки, 

бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. 

Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени 

назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с 

параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражне-

ния: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. Перепры-

гивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыги-

вание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки 

на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. 

Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в длину Прыжки с прямого разбега в длину 

Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «со-

гнув ноги». Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя рука-

ми. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и 

больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места мало-

го мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из -за головы и снизу с места в 

стену Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной 

рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой ру-

ками. Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на 

дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь 

лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный ин-

вентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Правильное техническое выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Преду-

преждение травм и обморожений. 
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Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, 

торможение. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. Правила 

поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений при занятиях на конь-

ках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; удержание 

равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на другую. Упражне-

ния на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. Правила 

игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партне-

ром, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, пере-

дача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м классе); 

построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

РУЧНОЙ ТРУД  

Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни че-

ловека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякае-

мы резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учаще-

гося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формиро-

вания трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, форми-

рованию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

— формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. 

— формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о ме-

сте в нём человека. 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в 

мире вещей. 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

— формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предмет-

но-преобразующей деятельности. 

— формирование интереса к разнообразным видам труда. 

— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи). 

— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, кон-

троль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками ин-

формации. 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициа-

тивности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, кото-

рая предусматривает: 

— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предме-

тов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавли-

вать сходство и различие между предметами; 

— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершен-

ствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном изготовлении изде-

лия; 

— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использо-
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вания вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового мате-

риала. 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина — строитель-

ный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин 

— материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно об-

ращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластили-

на), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до 

овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазыва-

ние» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из 

пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных ма-

териалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в 

старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, 

ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Спосо-

бы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объем-

ные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бу-

мага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабоче-

го места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок об-

водки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «ли-

нейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой 

линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изобра-

жений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бу-

маги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон 

к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «вы-

гнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (ци-

линдра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Карто-

нажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окан-

товка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 
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Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка 

прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косо-

го стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего дела-

ют ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, 

скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из 

ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды ра-

боты с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка 

рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, 

строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс 

ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол- скруток из тка-

ни в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Приши-

вание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изго-

товление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Мате-

риалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). 

Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильни-

ком, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спи-

чек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие 

тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инстру-

менты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжима-

ние», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в из-

делиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). 

Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сги-

бание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей ме-

таллоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для 

работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древес-

ные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития 
Пояснительная записка 

 «Любой ребенок, глубоко умственно отсталый или с нервно-психическими расстройствами, с ком-
плексными нарушениями, не должен быть социальным инвалидом и потенциальным балластом для окружа-
ющих, своей семьи, государства в целом - он должен стать оптимально развитой личностью, способной к 

адекватному вхождению в общественную среду на каждом этапе возрастного становления» (Е.Д.Худенко). 
Реализация данной стратегии становится возможной лишь при условии создания специального реа-

билитационного пространства, включающего в себя наличие комплексной инфраструктуры учреждения, ква-
лифицированных кадров, владеющих специальными методиками и технологиями коррекционного обучения 
и воспитания, умеющих организовать и прогнозировать эффективное развитие личности ребенка с учетом 
различных обстоятельств. 

С учетом таких подходов вырисовывается ряд общих положений, которые являются основой органи-
зации воспитательной работы в условиях коррекционной школы-интерната. Среди них наиболее актуальны-
ми являются понятие о «социализации» как процессе вхождения ребенка в социальную среду, усвоения им 
социального опыта, освоение и приобретение системы социальных связей. В процессе социализации можно 
выделить два аспекта: 

а) усвоение ребенком социального опыта, форм, способов, моделей поведения; 

б) воспроизведение системы социальных связей, форм, моделей поведения в активной деятельности 
ребенка в социальной среде. 

Центральное место в процессе формирования личности, согласно теории коммуникации, занимает 
личность в среде. Это соответствует положению Л.С.Выготского о том, что сущность процесса психического 
развития заключается в усвоении ребенком общественно-исторического опыта, уже сложившихся форм и 
способов человеческой деятельности. Роль педагога при этом сводится к организации и регулированию гу-

манной лечебно-педагогической среды, сообразной природе ребенка, его психофизическим данным и зада-
чам социально-персональной реабилитации. 

Философской основой концепции школы является гуманизм, признающий ценность человека как 
личности. 

В основу концепции положена культурно-историческая теория онтогенетического развития психики 
Л.С. Выготского (единство развития и воспитания нормального и аномального ребенка). Проблема личност-

ного развития рассматривается в связи с полноценным и эмоциональным развитием, формированием соци-
ального интеллекта и социальной активности воспитанников. Гуманный лечебно-педагогический процесс 
ориентирован не на дефект, а на потенциальные возможности здоровья. 

Система воспитательной работы с обучающимися с умственной отсталостью выстраивается на осно-
ве глубокого разностороннего изучения личности ребенка, его семьи, ближайшего окружения. 

Мы считаем, что при условии правильно организованной воспитательной работы можно избежать 

появления многих отрицательных наслоений в личности ребенка. 
В качестве ориентиров при отборе содержания воспитательной работы с умственно отсталыми обу-

чающимися нами были выбраны следующие позиции: 
Средствами воспитания можно создать условия для развития и коррекции ребенка независимо от его старто-
вых возможностей; 
Воспитатель может создать условия ребенку с ограниченными возможностями здоровья, которые обеспечат 

ему формирование успешного жизненного пути. 
Обязательным условием успешного развития является тесный, здоровый эмоциональный контакт ре-

бенка со взрослым, партнерские отношения, сопричастность взрослого воспитателя делам и поступкам детей. 
Эффективность воспитательной процесса зависит от того, в какой среде он протекает, каково отно-

шение окружающих к дефекту. Воспитатель должен быть организатором ситуаций, в которых раскрываются 
положительные черты воспитанников, создавать ситуацию их успеха в результате их самостоятельного поис-

ка. Коррекционно-развивающая среда предполагает организацию процесса общения воспитателя и воспитан-
ника таким образом, чтобы в ходе него исправлялись, нейтрализовались, устранялись негативные проявления 
личности. 
Воспитание в организации, какой является наша школа - творческий целенаправленный процесс взаимодей-
ствия воспитателей и воспитанников по созданию коррекционно-развивающей среды, которая будет стиму-
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лировать деятельность детей к освоению и усвоению социально-культурных ценностей общества и развитию 
механизмов продуктивной обработки информации, способствующих социальной реабилитации личности. 

Специфика коррекционно-воспитательной работы с детьми умственной отсталостью заключается, 
прежде всего, в  
Осуществлении комплексных динамических коррекционно-развивающих мер; 
Разработке и реализации воспитательной программы с учетом интеллектуальных возможностей детей; 
Рекомендациях медицинской и психолого-педагогической службы; 
Целенаправленном вовлечении семьи ребенка в этот процесс. 

Психолого-педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка с умственною отсталостью 
являются основополагающими в нашей работе, рассматриваются как поддержка и сопровождение системы 
отношений ребенка с миром, окружающими, самим собой: развитие, коррекция, восстановление этих отно-
шений. Особенности концептуала педагогической поддержки предполагают: 
- опора на потенциальные возможности ребенка с умственной отсталостью, вера в эти возможности; 
- совместность, сотрудничество, содействие, совзаимодействие; 

- конфиденциальность межличностных отношений, доброжелательность и безоценочность; 
- природо- и культуросообразность. 

Личностно-ориентированный подход к воспитанию принес новое понимание проблемы индивидуа-
лизации, в которой главное - создать условия для полноценного проявления и развития специфических (ин-
дивидуальных) личностных способностей ребенка: 
- Конструирование воспитательного процесса в оптимальном для каждого ребенка с ум-

ственной отсталостью виде; 
- Необходимость диагностики индивидуальных особенностей ребенка; 
- Личностный подход к ребенку: принятие его как личности, душевная теплота, отзывчивость, умение ви-
деть и слышать, милосердие, терпимость и терпение; 
- Вера в ребенка, создание условий для успеха в различных видах деятельности; 
- Приверженность к диалоговым формам общения. 

Таким образом, воспитание детей с умственною отсталостью - это многофакторный комплексный 
процесс, предполагающий социальную интеграцию воспитанников в современное общество. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития обу-
чающихся с умственной отсталостью являются Конституция Российской Федерации, Закон «Об образова-
нии», Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, мо-
ральных приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности школы, семьи и 
других субъектов общественной жизни. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов обще-
ства. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-
педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравствен-
ного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

В области формирования личностной культуры: 
- формирование мотивации универсально-нравственной компетенции «становиться лучше», активности в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравствен-
ных установок и моральных норм; 
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а так же внут-

ренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 
- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, настойчивости в до-
стижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование чувства причастности к коллективным делам; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 
детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания 
им;  
В области формирования семейной культуры: 
-формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим; 
- формирование уважительного отношения к семейным традициям и устоям. 
 

 

 

Основные направления программы духовно-нравственного развития обучающихся  

с умственной отсталостью. 

- Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 
одну из существенных сторон нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направ-
лений духовно-нравственного развития обучающихся основано на определенной системе базовых нацио-
нальных ценностей и должно обеспечивать формирование их обучающимися на доступном для них 
уровне. 

- Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечи-
вают развитие личности на основе отечественных духовных и нравственных традиций.  

№ 

п/п 

Направления духовно-нравственного 

развития 

1-4 класс 

1. Воспитание гражданственности, пат-

риотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека 

Любовь к близким, к школе - интернату, своему селу, городу, 

народу, России; стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города; уважение к защитникам Роди-

ны; положительное отношение к своему национальному языку и 

культуре; умение отвечать за свои поступки; интерес к государ-

ственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Росси 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 
Различие хороших и плохих поступков; правила поведения в об-

разовательной организации, дома, на улице; уважительное отно-

шение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; установление дружеских отношений в 

коллективе; бережное гуманное отношение ко всему живому. 

3 Воспитание трудолюбия, активного 

отношения к учению, труду, жизни. Уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и 

школе; элементарные представления об основных профессиях; 

навыки коллективной работы; умение проявлять дисциплиниро-

ванность, последовательность, настойчивость; бережное отноше-

ние к результатам своего труда, труда других людей; умение со-

блюдать порядок на рабочем месте. 

4. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) 

Различие красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; формиро-

вание умения видеть красоту природы и человека; интерес к про-

дуктам художественного творчества; представления и отрица-

тельное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости; 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип системнодеятель-

ностной организации воспитания. 

Направления социально - педагогической работы по нравственному развитию обучающихся с ум-

ственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения предме-

тов, предусмотренных базисным учебным планом. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют ступени обучения, уровню интеллектуального 

развития обучающихся, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможно-

стей детей и подростков. 

Содержание программы духовно-нравственного развития  

обучающихся с умственной отсталостью. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании ба-
зовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, виды формы и тема-
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тику занятий с обучающимися. Также определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации мо-

дулей. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 
Задачи модуля: 
-формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; приобщение воспитанников к соци-
ально-значимой деятельности; 
-воспитание чувства сопричастности к судьбе школы, родного города, Отечества; воспитание интереса к 

героической истории Российского государства, чувств уважения и долга к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труда, воинам, исполнявшим свой долг за пределами Отечества; 
-формирование правовой грамотности обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии 
решений, затрагивающих их права и интересы; 
-освоение правил и норм общественного поведения, формирование негативного отношения к нарушите-
лям порядка в классе, школе, общественных местах, к антиобщественным действиям, поступкам; 

-формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального самосознания. 

Примерные формы и тематика воспитательных мероприятий: 

Воспитательские занятия, классные часы, беседы по примерным темам: 

«Я - школьник», «Правила нашего школьного дома», «Мои права и обязанности», «Я отвечаю за...», «Я - 

гражданин России», «Государственная символика», «Государственные праздники России», «Наш город», 

«Наша армия родная», «Что я знаю о войне», «Я и закон», «Россия и Крым вместе навсегда!» 

День (вечер) памяти воинов, выполнявших свой долг за пределами Отечества.   

Неделя воинской славы 
Музейные и библиотечные уроки, посвященные памятным датам Месячник военно-патриотического воспи-

тания Смотр строя и песни 

Праздники: День Конституции, День народного единства, День защитника Отечества, День Победы 

Торжественные линейки, посвященные государственным праздникам России 

Встречи-беседы с ветеранами войны, труда, военнослужащими, людьми, делами которых можно гордиться 

Экскурсии «Памятники истории и природы Тамбовской области», «Город, рожденный Октябрем» (история 

названий улиц г. Мичуринска), «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего города», «Культур-

ное наследие предков в музеях нашего края», экскурсии к мемориалу воинам, погибшим в горячих точках, 

памятным доскам в честь воинов, исполнявших свой долг за пределами Отечества 

Участие в торжественно-траурных церемониях возложения цветов к мемориалам 

Викторина «Мой город самый лучший», «Знаешь ли ты историю своего города» 

Конкурсные программы «Вперед, мальчишки!», «Тридцать три богатыря», «А ну ка, мальчики!» 

КТД «Подарок (открытка) ветерану Великой Отечественной войны», «Детский рисунок против войны» 

Выполнение поисковых заданий 

Социальное творчество: акции «Ветеран живет рядом», «Чистый берег (город)», «С любовью к России мы 

делами добрыми едины», субботники, трудовые дела, операции 

Творческая деятельность: выставки, фестивали, конкурсы военно-патриотической направленности  

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 
овладевающая следующими компетенциями: 
- положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, 

народу, России; 
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об эти-
ческих нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 
- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье; 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания МОДУЛЬ «Я- ЧЕЛОВЕК» 

Задачи модуля: 
- воспитание нравственных качеств (чувства достоинства, честности, совестливости, толерантности, 
уважения к родителям, учителям, старшему поколению, сверстникам и другим людям); развитие в детском 
коллективе ответственности и выбора, духа милосердия и сострадания, привычку заботиться о детях и взрос-
лых, испытывающих жизненные трудности; формирование коммуникативных навыков и культуры поведе-
ния; 
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- формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

Примерные формы и тематика воспитательной работы: 
- Классные часы, беседы, часы общения, уроки нравственности, уроки доброты: 
- «Что такое доброта», «Моя помощь и поддержка другого», «О поступках хороших и плохих», «Я и 
мои родные», «Профессии добра и милосердия», «Кого можно назвать вежливым человеком» Уроки толе-
рантности: 
- «Давайте жить дружно!» «Мы хотим жить в мире и согласии», «Мы разные, но мы равные», «Планета 

«Толерантность», «Учимся видеть хорошее» 
- Цикл воспитательских занятий: 

- «Русские обряды и традиции», «Родные святые», «Родные истоки»,«По святым местам Тамбовской 

области», «Тамбов православный», «Святые источники», «Русские деятели на Тамбовщине», «Тамбовская 

старина», «Местные достопримечательности». 

- Цикл внеклассного чтения: 
- «Библия для детей», «Не останься в стороне», «Идеальный друг», «Все легче, если вместе», «Твой 
ангел хранитель», «Не строй домок из чужих досок», «Первые ростки христианства», «Первая исповедь», 

«Буквицы. Славянская азбука». 
- Праздники: 

- День детства (День инвалидов), День знаний, День матери, День семьи, День пожилого человека, 

День учителя, Международный женский день 

- Православные и фольклорные праздники: 
- «Новый Год и Рождество», «Крещение», «Пришла Коляда - отворяй ворота», «Покрывает все покро-

вом Богородица сама», «Благовещение», «Широкая Масленица», «Пасха - светлое Христово Воскресение», 
«Праздник сбора урожая на Руси», «Вечер сказок», посиделки 
- День толерантности, День славянской письменности и культуры 

- Социальное творчество: акции «Адрес ветерана», «Милосердие», «Жизнь дана на добрые дела», «Ра-

дость малышам», «Шкатулка добрых дел» 

- Неделя добрых дел, Неделя детства 

- Творческая деятельность: 
- «Я рисую Рождество», «Подарок младенцу Христу», лепка национальных игрушек, изготовление по-

делок из природного материала. 
- Конкурсы, фестивали, выставки духовно-нравственной направленности: «Мы тоже многое можем», 
«На крыльях мечты», фестиваль межэтнических культур и отношений, «Православная культура родного 
края», «Красота божьего мира», «Святые заступники Руси», конкурс частушек, народных песен. 
- Проектная деятельность по примерным темам: 

- «Рождественская история», «Православные праздники», «Добрый свет Рождества «Вифлиемская 

звезда», «Этикет», «Семейно-классные каникулы» 

- Игровое моделирование ситуаций: «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты по-

ступил, если...», «Диалог, согласие, конфликт и Я» 
- Ситуационная игра «Три желания» 
- Экскурсии в музей, экскурсии и поездки по местам православной культуры. 
- Заочные путешествия по православным местам России (Тамбовщины) 
- Посещение богослужений в городском храме, беседы священнослужителей с детьми на нравственно-
этические темы 

Планируемые результаты: 
- нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрос-

лыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 
- уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое отношение к младшим. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Задачи модуля 
-формирование представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества; 
-воспитание уважения к труду и людям труда, результатам и значимости их деятельности; развитие трудо-

любия, формирование представлений о профессиях и первоначальных профессиональных намерений; 
-формирование трудовых навыков и навыков самообслуживания; 
-развитие умений проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
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учебных и учебно-трудовых заданий; 
-формирование навыков коллективной работы; 

-формирование бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуще-
ству, учебникам, личным вещам 

Примерные формы и тематика воспитательных мероприятий 
Труд по самообслуживанию. 
Воспитательские занятия, классные часы, беседы: «Учение с увлечением», «Какие бывают профессии», «О 
профессиях разных, нужных и важных», «Путь в профессию начинается в школе», «Профессия, в которой я 

вижу себя» 
Акции «Мир моих увлечений» (запись в кружки и секции), «Занятие по душе», «Мои интересы» Занятия в 
школьных кружках и секциях. 
Практические занятия: «Огород на подоконнике», «Всем классом ждем Нового года», «Мое рабочее место: 
чистота, красота, порядок», «Заглянем в бельевой шкаф», «Иголка и нитка», «Создадим уют в своем классе», 
«Уход за одеждой и обувью», «Накрываем на стол» Сюжетно-ролевые игры, моделирующие производствен-

ные ситуации, драматизации Встречи-беседы с людьми разных профессий Клубные занятия (заседания Клуба 
интересных встреч) 
Социальное творчество: акции «Книжкина больница», «Кормушка», «Помощь ветерану», «Чистый берег», 
субботники, трудовые операции; деятельность волонтерского отряда «Зеленый десант» 
Экскурсии на предприятия и в учреждения города и области по знакомству с разными профессиями 
Проектная деятельность на темы: «Труд моих родных», «Мир профессий», «Лучший домик для птиц», «Уме-

лые руки не знают скуки» 
День предпринимателя Неделя трудового обучения 
Игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры по мотивам различных профессий Викторины: «Профессии 
вокруг нас», «Юные знатоки 
 Планируемые результаты: 
-положительное отношение к учебному труду;  

-элементарные представления о различных профессиях; 
-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового; первоначальный опыт уча-
стия в различных видах общественно - полезной и личностно значимой деятельности. 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 
Задачи: 
-развитие творческого потенциала, способностей и интересов воспитанников; приобретение опыта творче-
ской деятельности; 

-воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного мышления; формиро-
вание представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры народов России и 
ближнего зарубежья 

Примерные формы и тематика воспитательной работы: 

Воспитательские занятия, классные часы, беседы: «Мир глазами детей», «Прекрасное в мире твоем», 
«Красота в жизни людей», «Как мы отличаем красивое от безобразного», «Как сказать правильно», «Словом 

прекрасным - прекрасное в мире творим», «Времена года в творчестве русских художников», «Наш родной 
край глазами художников», «Народные промыслы», «История рождения русской игрушки» 
Литературные и музыкальные гостиные, музыкальные лектории 
Посещение театральных представлений, концертов, фестивалей, экскурсии, прогулки, путешествия по зна-
комству с красотой памятников культуры и природы с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного 
ты увидел?». 

Заочные путешествия по музеям, выставочным залам, видеопутешествия 
Творческая деятельность: 
Занятия в творческих объединениях, кружках 
Выставки поделок, рисунков, участие в областных, городских, всероссийских, фестивалях и конкурсах 

детского творчества, музыкальных и развлекательных программах Неделя музыки для детей и юношества 
Неделя детской и юношеской книги Игры-драматизации 

Посещение учреждений культуры, Городского музейно-просветительского комплекса, экскурсии. 

Театральная неделя, Неделя кино 
Планируемые результаты: 
-умеют видеть красоту в окружающем мире; 
- имеют представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
- умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 
 
Общешкольные традиционные мероприятия 
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№ п\п Название мероприятия Время проведения 

1. День знаний сентябрь 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь 

3. День пожилого человека октябрь 

4. День учителя октябрь 

5. Праздник осени ноябрь 

6. День памяти воинов, погибших в Чечне ноябрь 

7. Праздник Детства (День инвалида) декабрь 

8. Неделя Детства декабрь 

9. Новый год декабрь 

10. Рождество январь 

11 Крещение, Святки январь 

12 День памяти жертв войн современности февраль 

13 День сказок В течение года 

14 День защитника Отечества февраль 

15 8 Марта март 

16 Масленица март 

17 Пасха апрель 

18 День Победы май 

19 День семьи май 

20 Последний звонок май 

21 День защиты детей июнь 

22 День города июнь 

23 Дни рождения постоянно 

24 Дни здоровья октябрь, май 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными орга-

низациями. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организа-
ции нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 
сохраняют учреждения дополнительного образования города. 

Учитывая, что одной из проблем развития и воспитания детей с умственной отсталостью является 

ограниченность их социальных контактов, необходимо постоянное максимальное использования возможно-

стей ближайшего социального окружения для личностного развития обучающихся. Сотрудничество с раз-

личными организациями позволяет консолидировать ресурс по формированию духовно-нравственной среды 

школы в различных направлениях: духовного, семейного, патриотического, нравственного, эстетического. 

Сотрудничество с различными организациями позволяет консолидировать ресурс по формированию 

духовно-нравственной среды школы в различных направлениях: духовного, семейного, патриотического, 

нравственного, эстетического. 

Опыт социального партнерства по духовно-нравственному воспитанию обучающихся  

Партнёр Основные направления взаимодействия 

Храмы города Мичуринска Реализация ежегодного совместного плана мероприятий ду-
ховно-нравственной направленности 

 Учреждения дополнительного  образования Внеурочная творческая деятельность эстетической направлен-
ности. Организация работы на базе школы кружка «Основы 

православной культуры» 

Библиотечная система города Мичуринска Мероприятия культурной и нравственной направленности 
(встречи, беседы, викторины и т.д.), выставки 

Школа искусств Внеурочная творческая деятельность эстетической направлен-

ности, мероприятия культурной и нравственной направленно-
сти 

Музеи города Мичуринска Посещение выставок и экспозиций, совместные мероприятия 
духовно-нравственной направленности 

Учреждения культуры Посещение досуговых мероприятий культурной и нравствен-

ной направленности 

Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов нравственного развития 
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обучающихся. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада 
жизни обучающегося. В силу этого, повышение педагогической культуры родителей мы рассматриваем как 
одно из важнейших направлений развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 37,43 Конституции РФ, 
главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об образовании». 

Одно из ключевых направлений реализации программы является повышение педагогической культу-
ры родителей. Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-
ставителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся, основана на следующих принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направле-

ний, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по развитию обучающихся; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных пред-
ставителей); 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры родителей 
(законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются 
различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-
деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встре-
ча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей 

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

Пояснительная записка 
На современном этапе развития человечества, в условиях интенсивного преобразования общества, в 

том числе и сферы образования, все большую значимость и актуальность приобретает потребность в физио-
логически, физически и психически здоровом подрастающем поколении, в формировании полноценных чле-
нов общества, способных успешно функционировать, развиваться и социализироваться в процессе межлич-

ностного взаимодействия. 
Это особенно актуально применительно к заботе о здоровье детей с умственной отсталостью. Данные 

о состоянии физического развития обучающихся свидетельствуют о своеобразии отдельных систем и внут-
ренних органов, что является следствием поражения центрального и периферического отделов мозга и о раз-
личных анатомо-физиологических патологиях. Органическое или функциональное поражение ЦНС обуслав-
ливает сложные отклонения не только психического развития, но и сопутствующие соматические заболева-

ния различного характера, что приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и 
социальной адаптации. 

Разностороннее и гармоничное развитие личности невозможно без развития ее телесного и психиче-
ского здоровья, без установления ею соразмерных и стройных отношений с окружающей природой и соци-
альной средой, а также с самой собой. 

Выход из сложившейся ситуации возможен при условии реализации долгосрочной программы меро-

приятий, направленных на улучшение качества жизни и охрану здоровья обучающихся. 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) определяет такую составляющую, 

как здоровье школьников, в качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укреп-
ление здоровья - в качестве приоритетного направления деятельности образовательного учреждения. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

(далее - Программа) в соответствии с определением ФГОС — комплексная программа формирования у обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-
ровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-
тию ребёнка. 

Данная Программа является составной частью адаптированной образовательной программы, соглас-
но ФГОС ОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и основывается 

на следующих нормативно-правовых документах: 
> Федеральный Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 
> Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 
> Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
> Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в ор-

ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН от 
10.07.2015 N 26; 

> «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 
28.11.2002) раздел 2.9.; 

> Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000); 
> Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
> О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 
> 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); 
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> Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 2009г. 
Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 
- неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и многодетные семьи) 
и экологические условия; 
- факторы риска (наличие детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в образовательном учре-
ждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

- особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «не-
здоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необхо-
димость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отно-
шения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с 
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических, 
природно-территориальных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 
процесса. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Цель Программы - социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, 

психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорово-
го и безопасного образа жизни. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и эко-

логически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красо-

ты, здоровья, материального благополучия. 

Основные задачи Программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообраз-

ного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жиз-

ни; пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (сформировать заинтересованное отно-

шение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• сформировать представления о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигатель-

ной активности; 

• сформировать установку на использование здорового питания; 

• использовать оптимальные двигательные режимы для обучающихся с учетом их возрастных, психо-

физических особенностей, развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдать здоровьесозидающие режимы дня; 

• развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

• сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

•  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
В основу Программы положены следующие принципы: 

> Принцип актуальности отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиени-
ческими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся 
с наиболее важной гигиенической информацией. 

> Принцип доступности. В соответствии с этим принципом обучающимся предлагается опти-

мальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения гигиени-
ческой информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его 
восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 
принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драмати-
ческих сцен. 

> Принцип положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется зна-

чительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному вли-
янию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эф-
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фективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения. 
> Принцип последовательности. Данный принцип предусматривает выделение основных этапов и 

блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществления. 
> Принцип системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 
> Принцип сознательности и активности направлен на повышение активности обучающихся 
в вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и 
здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни. 
> Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися (задача школьника состоит 

в обретении компетенций грамотной заботы о своем здоровье; задача учителя - максимально со-
действовать ему в этом стремлении). 

> Принцип комплексности. Использование комплекса мер при организации здоровьесберегающей 
среды, взаимодействие различных специалистов всех уровней (администрации школы, врачей, 

педагогов, родителей, педагогов дополнительного образования). 
> Принцип индивидуальности. Учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся 

при организации здоровьесберегающей деятельности на уроке и во внеучебной деятельности. 
> Принцип гуманистичности. Принцип признания активной роли самого ребенка в сохранении 

собственного здоровья 
> Принцип интегративности. Включение здоровьесберегающих компонентов во все предметные 

области. 
Основные направления Программы: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации. 
2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной дея-
тельности. 
3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной 

деятельности. 
4. Работа с родителями (законными представителями). 
5. Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной организации. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 
разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное по-

ведение. 
Реализация основных направлений Программы: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной органи-

зации с целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает: 
- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их оборудования (для 

водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям СанПиН, требованиям пожарной без-
опасности, требованиям безопасности дорожного движения; 
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
- в школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание; 
- оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым оборудованием и инвентарем в со-
ответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных и дополнительных образовательных 

программ; 
- обеспечение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений для пребывания обучающихся 
естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями 
санитарных правил; 
- оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы медицинского пер-
сонала оборудованием для проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий раз-

личной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской 
помощи; 
- обеспечение условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья испытывающим 
трудности в обучении, отклонениями в поведении; 
- создание благоприятного психо-эмоционального фона в коллективе; 
- наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в профилактических 

целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями 
санитарных правил; 
- наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение 
оздоровительной работы с обучающимися, воспитанниками (медицинские работники, учителя (преподавате-
ли) физической культуры, психологи, педагоги дополнительного образования, социальные педагоги); 
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- сформированность культуры здоровья педагогических и научно- педагогических работников образова-
тельного учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и 

технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к соб-
ственному здоровью). 

2. Реализация Программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности с целью формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни осу-
ществляется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных предметов разделов 

и тем. 
Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи»,   «Ручной труд». 
Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Основная идея УМК (учебно-методического комплекса) - это оптимальное развитие каждого ребенка 
на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонно-

стей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в ро-
ли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. УМК имеет богатую палит-
ру возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов: непрерывно-
го общего развития каждого ребенка, целостности картины мира, учета индивидуальных возможностей и 
способностей школьников, прочности и наглядности, охраны и укрепления психического и физического здо-
ровья детей. УМК создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать 

педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения обучающихся. 
УМК формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учеб-

ников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает воз-
можность понимания учащимися основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 
материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми про-

блем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, нрав-
ственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ 
жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, 
текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

Учебники «Чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских писа-

телей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные 
истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия уча-
щихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 
интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нрав-
ственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способно-
стей учащихся. 

В курсе «Окружающий мир (Развитие устной речи на основе наблюдения предметов и явлений 
окружающей действительности)» выделяются темы, рассматривающие различные аспекты здоровья челове-
ка. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении (например, «Как уберечь себя от беды»). Знакомство с организмом че-
ловека и функционированием основных систем органов («Человеческий организм», «Изучаем органы 
чувств», и др.) позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (сол-

нечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья. 
Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и дает 

пример для подражания героям задач, занимающихся спортом и пр. 
Вопросы и задания УМК помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие по-

ступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и националь-
ными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благо-
получия и процветания Родины. 

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и наце-
ливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и духовного 
здоровья. 

3. Реализация Программы формирования экологической культуры и здорового образа 
жизни во внеурочной деятельности осуществляется во всех направлениях (социальном, духовно-
нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными являются спортивно-
оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 
а) организация спортивно-оздоровительной работы основная цель, которой создание условий, спо-
собствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося 
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с умственной отсталостью средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопас-
ного образа жизни, осуществляется посредством: 

> организации работы спортивных секций; 
> проведения спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, похо-

дов и т. п.); 
> проведения просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, 
травматизма и т.п.). 

Просветительская работа осуществляется по следующим направлениям: 
❖ Формирование культуры здорового образа жизни 

Примерные формы и тематика воспитательных мероприятий: 

Воспитательские занятия, уроки здоровья, классные часы, беседы по примерным темам: «Режим 

дня»: «Мой режим дня», «Умеешь ли ты отдыхать», «Чем заняться после школы?». «Личная гигиена»: «Что 
такое гигиена?», «Объявим бой микробам». 

«Вредные привычки»: «Почему некоторые привычки называются вредными?», «Что такое зависимость?», 
«Здоровье и вредные привычки»,«Почему вредной привычке ты скажешь «НЕТ»?». 
«Что значит быть здоровым»: «Что значит здоровый образ жизни?», «Что означает «беречь здоровье?», «Мое 
здоровье - в моих руках!», «Хочу ли я быть здоровым?», «Что делать, чтобы не простудиться?», «Если хо-
чешь быть здоров» (о закаливании), «В чем заключается ответственность человека за свое здоровье», «Це-
лебные силы природы», «Прививки от болезней», «Здоровое питание», «Что нужно знать о лекарствах?», 

«Как помочь больному?». 
Занятия - практикумы, занятия - тренинги: 

«Как правильно мыть руки», «Я умею чистить зубы», «Чтобы лучше слышать», «Как улучшить настроение?», 

«Мое рабочее место: чистота, красота, порядок», «Как сказать «НЕТ»?»,  «Как себя вести, если что-то бо-

лит», 

Праздники: «В стране Мойдодыра», «Путешествие в страну здоровья», «Я здоровье берегу - сам себе я по-

могу». 
Игры, викторины, КВН. «Валеологический светофор», «Культура здорового образа жизни», «Эликсир мо-
лодости», «Мы и наше ЗДОРОВЬЕ», «Талантливые, умные, задорные!». 
Акции «Мир моих увлечений» (запись в кружки и секции), «Занятие по душе», «Мои интересы», «Я выбираю 
спорт как альтернативу вредным привычкам». 
Занятия в школьных кружках и секциях. 

Конкурсы «Самый здоровый класс», «Спортсмен года». 
Творческая деятельность, конкурсы рисунков «Спорт - это жизнь», «Осторожно, вредные привычки опасные 
для здоровья!», «Нет наркотикам!». 
Социальное творчество: акции «Самый чистый  класс», «Час здоровья». 
Проектная деятельность по примерным темам: 
«Шоколад-вред или польза», «Каша - пища наша», «Где живут витамины?», «Здоровая пища для всей семьи». 

❖ Формирование культуры безопасного образа жизни Примерные формы и тематика воспита-

тельных мероприятий Воспитательские занятия, уроки безопасности, классные часы, беседы: 
«Мой друг - светофор», «Поведение на дороге», «Детские игры и дорога», «Улицы города и транспорт», 
«Один дома», «Чтобы огонь не причинил вред!», «Чем опасен электрический ток», «Если на улице дождь и 
гроза», «Ты и незнакомец». 
Занятия - практикумы: 

«Дорожная азбука», «Безопасный переход», «Я - пассажир», «Мои действия при захвате террористами». 
Сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации: 

«Мы - пассажиры», «Как вести себя на улице», «Мои действия при пожаре», «Мое поведение с незнакомыми 
людьми». 
Творческая деятельность: конкурс рисунков «Мой друг - светофор», «Прививки и здоровье», «Осторожно, 
огонь!». 

Инструктажи по ТБ перед каникулами. 

Встречи с работниками ГИБДД. 

Примерные формы и тематика воспитательных мероприятий: 

Экологические викторины «Знаете ли вы?», «Что? Где? Когда?». 
Экологические игры: «Вылечи дерево», «Лесные заповеди», «Хоровод лепестков», 
«Экологическая карусель», «Летает, плавает, бегает». 

Социальное творчество: акции «Кормушка», «Огород на подоконнике», «Чистый двор», «Экологическая 
тревога», «Чистый берег», «Зеленая весна», «Первоцветы». «Школьная клумба», «Чтобы дольше жили книж-
ки», «Хлебные крошки», «Капелька», «Зеленый класс»; 
Экскурсии на природу «Удивительное рядом», «Красота родной природы», «Нам этот мир завещано беречь»; 
Творческая деятельность: конкурсы рисунков «Давайте сохраним планету!», конкурс листовок «С любовью к 
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природе». 
Проектная деятельность (мини-проекты) по примерным темам: «Кому нужна водичка», «Цвет Земли». 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение уровня знаний по вопро-
сам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: проведение 
родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и т.п.; организацию 
совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению оздоровительных, при-
родоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п. 

 Примерные темы родительских собраний: 
1. «Здоровье ребенка в руках взрослых». 
2. «Здоровая семья, нравственные аспекты». 
3. «На контроле здоровье детей». 
4. «Режим труда и учебы». 
5. «Физическое воспитание детей в семье». 

6.  «Предупреждение нервных и сердечных заболеваний в детские годы». 
7. «Вредные привычки у детей». 
8.  «Вопросы, которые нас волнуют». 
9. «Эти трудные подростки». 
10. «Взрослые проблемы наших детей». 
11. «Физическое развитие школьника и пути его совершенствования». 

12.  «Нецензурная брань - это тоже болезнь». 
5.Просветительская и методическая работа со специалистами образовательной организации направ-
лена на повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня их знаний 
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, 
педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 
совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревно-
ваний. 

Примерные темы педсоветов: 

1.Как построить школу, содействующую здоровью. 
2. Организация здоровьесберегающей и развивающей среды в школе. 
3.Качество образовательной среды как условие оптимального развития личности: проблемы психологи-

ческой и экологической комфортности. 
4. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе. 
5. Работа педагогического коллектива по формированию у учащихся осознанных знаний и умений по 

безопасности жизнедеятельности. 
6. Конфликт в школе, пути выхода из конфликтных ситуаций. 
7. Выполнение санитарно-гигиенических норм при организации учебного процесса. Соответствие про-

граммно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса фи-
зиолого-гигиеническим требованиям. 

8. Гигиенически рациональная организация учебного процесса. 

9. Использование здоровьесберегающих технологий в нашей школе. 
10. Задача целенаправленного формирования у детей и подростков ценностного отношения к собствен-

ному здоровью. 
Примерные темы семинаров: 
1. Формирование у детей готовности к соблюдению культуры питания как составляющей здорового об-

раза жизни. 

2. Критические точки в процессе развития школьника, оказывающие особое отрицательное влияние на 
его здоровье (переход из дошкольного детства в школьную жизнь, начало обучения в основной шко-
ле и переход из основной в старшую школу). 

3. Индивидуализация обучения (как в рамках уровневой, так и профильной дифференциации). 
4. Возрастные психофизиологические особенности школьника. 
5. Участие Психологической службы ОУ в разработке и реализации развивающих образовательных сред. 

6.Анализ проведения урока с позиции технологии здоровьесбережения. 
7. Здоровьесбережение и современные педагогические технологии. 
8. Безопасные условия обучения. 
9. Профилактика детского травматизма в образовательных учреждениях. 

Планируемые результаты реализации Программы: 
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- стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 
- сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

- активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
- рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 
- высокий уровень сплочения детского коллектива; 
- способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и ЗОЖ. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и необходимости кор-
рекции проводится систематический мониторинг реализации Программы, который включает в себя: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 
своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах пове-
дения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 
заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожнотранспортного 

травматизма; 
- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
Программа вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: 
- ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать 

природе и её обитателям; 
- потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
-негативное отношение к факторам риска здоровью; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компо-

нентов; 
- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; стремление забо-
титься о своем здоровье; 
- готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, безопас-
ного поведения (в отношении к природе и людям); 
- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигие-

ны; 
- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социаль-
ных ролей; 
- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, срав-
нение, классификация и др.); 
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках, принимать решения. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и фор-
мирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у обуча-

ющихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным 
предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагоги-
ческого наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 
1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья. 
2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям. 
3. Мониторинг случаев травматизма в ОО и вне ОО. 

4. Мониторинг питания. 
5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время. 
6. Изучение уровня экологической культуры (методика Жестовой Н.С.). 
7. Мониторинг вакцинации и прививок. 
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2.5.Программа коррекционной работы 
Цель программы коррекционной работы: обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа в школе представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или 

ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. Реализацию программы 

коррекционной работы осуществляют специалисты Службы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения школы, имеющие соответствующую квалификацию. Организованной формой, в 

рамках которой происходит разработка и планирование психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся и воспитанников, является психолого-медико-педагогический консилиум. Консилиум создан приказом 

директора школы, действует в соответствии с Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

школы. Для реализации программы коррекционной работы созданы необходимые материально-технические 

условия. Все учебные кабинеты оснащены необходимыми ТСО. Современное дидактическое оснащение 

предметных областей способствует реализации коррекционного компонента в образовательном процессе. 

Для реализации психолого-педагогического сопровождения оборудованы кабинеты специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда). 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недо-

статками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи де-

тям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типоло-

гических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разра-

ботка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, соци-

альным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников органи-

зации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуаль-

ных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и за-

дач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодей-

ствие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному ре-

шению задач коррекционной работы. 
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Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррек-

ционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его инте-

грации в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной  

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушения-

ми) проводится: 

-  в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного про-

цесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

-  в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Система комплексного психологического и социально-педагогического сопровождения обучающих-

ся  осуществляется (с согласия родителей (законных представителей) через: 

1. Психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образо-

вательных потребностей, обусловленных ограниченными возможностями здоровья, включающее в себя сле-

дующие этапы: 

а) организация сбора информации психолого-медико-педагогической комиссии; 

б) специальное диагностирование в рамках работы ПМПк обучающихся, ориентированное на 

определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в особых образовательных условиях 

с их подробным определением и описанием. 

2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий; планирование и реализа-

ция комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и сопровождения для обу-

чающегося со стороны специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педаго-

гов дополнительного образования). 

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам 

коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий внутришкольного контроля) 

с ежегодным анализом и обобщением на заседаниях ПМПк с целью внесения необходимых корректировок в 

планирование коррекционной работы на следующий учебный период. 

Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровожде-

ния обучающихся с УО также включает: 

консультирование родителей (законных представителей): 

- по итогам обследования их детей на психолого-медико-педагогическом консилиуме и своевремен-

ное направление, в случае необходимости, к специалистам других учреждений; 

- групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации учителя-логопеда, пе-

дагога-психолога, социального педагога, учителей- предметников по вопросам динамики коррекционно-

развивающей работы и процесса обучения; 

- индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, учителями-

предметниками по запросам и необходимости; 

- консультирование обучающихся по запросам и профориентации; 

- организацию социального сопровождения семей обучающихся, находящихся в трудных жизнен-

ных условиях, силами социального педагога в рамках работы малых педагогических советов, помощь в орга-

низации специальных условий дополнительного образования; 

                 -обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися со специалистами школы: пе-

дагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом; 

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса (приме-

нение специальных методов, приемов, средств, технологий, программ обучения, организация необходимого 

режима и формы обучения). 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприят-

ных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образо-
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вательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образова-

ния и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных ме-

роприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

- психолого-педагогический эксперимент, 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

- беседы с учащимися, учителями и родителями, 

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.). 

2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствую-

щих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими со-

держания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно 

с педагогами), 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов уча-

щихся, их общее социально-личностное развитие, 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приё-

мов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррек-

ции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, этюды, 

- психокоррекционные методики и технологии, 

- беседы с учащимися, 

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обуче-

нии, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности кон-

сультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятель-
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ности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей, 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности, 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее 

целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, 

направленную на их социальную интеграцию в общество, 

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащего-

ся и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

- лекции для родителей, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов школы в процессе реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы - один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие осуществляется в рамках совместной работы специалистов в ПМП консилиуме школы- ин-

терната, совете профилактике, школьной службе примирения. 

Взаимодействие специалистов: 

- регламентируется программой взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекци-

онной работы, положениями о работе  ПМПк, 

- в процессе осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личност-

ной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся 

проблем, 

- в процессе разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррек-

ции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов школы с организациями и органами государственной власти, 

связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудо-

устройства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Заключен до-

говор о взаимодействии с ТПМПК. 

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии общеоб-

разовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и другими институ-

тами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

- с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в реше-

нии вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 

лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении во-

просов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), 

- с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в решении 

вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 
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Планируемые результаты коррекционной работы. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, по-

скольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходи-

мых для достижения основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные каче-

ства и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих воз-

расту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования для детей с ОВЗ  сформирован на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 19 декабря 2014 г. №  1598). 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 19 декабря 2014 г. №  1599). 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Гигиенических   требований   к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждённых 

постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введение в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.4.2.2821-10», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» и «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-

15». 

         Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Обязательная нагрузка обучающихся по всем ступеням обучения не превышает предельно допусти-

мую аудиторную нагрузку (1-е классы –21 час;  2–4-е классы– 23 часа).  

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не 

превышают (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый и один день пять уроков (за счет урока физ-

культуры) по 45 минут каждый;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

  дополнительные недельные каникулы.  

Для обучающихся  с ОВЗ продолжительность урока определяется с учётом индивидуальных особен-

ностей, поэтому с  целью профилактики перегрузок проводятся динамические, физкультурные, игровые пау-

зы, т.е. устанавливается  особый здоровьесберегающий  режим. Снижению утомляемости   способствует  ак-

тивный двигательный режим,  наличие двух динамичных перемен продолжительностью 20 минут.   

Комплектование классов для детей с ОВЗ осуществляется на основании заявления родителей (закон-

ных представителей) и решения психолого-медико-педагогической комиссии при наличии заключения 

ПМПК.  

Учебный план школы для обучающихся с ОВЗ фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объ-

ём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план отражает     содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного образования обучающихся с ОВЗ: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного общего 

образования; 
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 формирование     основ     нравственного     развития     обучающихся, 

 приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии  с его индивидуальностью. 

В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по предметным областям, норматив-

ное количество часов, выделенных на изучение. Полнота учебного плана МБОУ СОШ №15 в контексте со-

хранения всех его компонентов выполняется на 100%.  

Максимальные объемы  обязательной нагрузки соблюдаются. 

Учебный план  для  уровня начального общего образования для обучающихся с ОВЗ разработан  на 

нормативный срок освоения (4 года), как наиболее оптимальный для получения начального общего образо-

вания и необходимый  для социальной адаптации и реабилитации  обучающихся с  ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Промежуточная  аттестация  по итогам учебного года по предметам учебного плана  не 

предусмотрена. 

Учебный план по АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) включает учебные предметы, содержание которых учитывает их интеллектуальные возмож-

ности.  

В учебном плане представлены шесть предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выражен-

ную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потреб-

ностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физичес-

кого развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. Обя-

зательная  часть  определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей с указанием ко-

личества часов на изучение обязательных  учебных предметов по классам. Из системы общеобразовательных 

предметов в учебный план включены: русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир природы и 

человека, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, ручной труд.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекционными 

занятиями по логопедии, ЛФК, развитию психомоторики и сенсорных процессов и ритмикой. На долю 

каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 25 минут учебного времени. На эти  занятия 

использовано 6 часов в неделю на класс-комплект. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение осу-

ществляется школой самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида.  

Для обучения детей по АОП  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) используют учебники для специальной (коррекционной) школы VIII вида, включенные в 

утвержденный федеральный перечень учебников.  

Учебный план начального общего образования  обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Предметные  

 области 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. всего 

Язык и речевая 

 практика 

Русский язык 3 4 4 4 15 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

Математика Математика 3 5 5 5 18 

Естествознание Мир природы и человека 2 2 2 2 8 

Искусство 

 

Музыка 2 1 1 1 5 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5  

дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно– развивающая область (коррекционные 6 6 6 6 24 
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занятия и ритмика) 

Логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

ЛФК 1 1 1 1 4 

Ритмика 1 1 1 1 4 

 

 

 

 

Перечень учебников и учебно-методических комплексов 

для использования в учебном процессе начального общего образования 

для детей с ОВЗ 

АООП Авторы, название учебника Класс Издательство Год 

Русский язык 

АООП обучаю-

щихся с умствен-

ной отсталостью 

Якубовская Э.В. Русский язык 2 Просвещение 2012-2013 

Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Рус-

ский язык 

3 Просвещение 2012-2013  

Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Рус-

ский язык 

4 Просвещение 2009-2012- 

2013 

Литература 

АООП обучаю-

щихся с умствен-

ной отсталостью 

Аксенова А.К., Комарова С.В. 

,Шишкова М.И. Букварь 

1 Просвещение 2009 

Воронкова В.В.Букварь 1 Просвещение 2013-2014 

Комарова С.В. Устная речь 1 Просвещение 2011 

Комарова С.В. Устная речь 2 Просвещение 2012 

Ильина С.Ю.Чтение 2 Просвещение 2011-2013 

Ильина С.Ю.Чтение 3 Просвещение 2011 

Ильина С.Ю.Чтение 4 Просвещение 2011 

Математика 

АООП обучаю-

щихся с умствен-

ной отсталостью 

 Алышева Т.В. Математика(2ч) 1 Просвещение 20112014 

 Алышева Т.В. Математика(2ч) 2 Просвещение 2012 

Эк. В.В. Математика 3 Просвещение 2011 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика 4 Просвещение 2012 

Окружающий мир 

АООП обучаю-

щихся с умствен-

ной отсталостью 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 

Живой мир 

1 Просвещение 2011 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. 

Живой мир 

2 Просвещение 20132014 

Матвеева Н.Б., Попова М.А.., Куртова Т.О. 

Живой мир 

3 Просвещение 2013 

Матвеева Н.Б., Попова М.А.., Куртова Т.О. 

Живой мир 

4 Просвещение 2014 

Физическая культура 

 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 2011 

Технология 

АООП обучаю-

щихся с умствен-

ной отсталостью 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 1 Просвещение 2010 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 2 Просвещение 2010 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 3 Просвещение 2012 

Кузнецова Л.А. Технология: Ручной труд 4 Просвещение 2012 



61 
 

ИЗО 

 Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

1 Просвещение 2011 

 Коротеева Е.И. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

2 Просвещение 2012 

 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских 

А.С. под ред. Неменского Б.М. Изобрази-

тельное искусство 

3 Просвещение 2010-2013 

 Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

4 Просвещение 2014 

Музыка 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка: 

1 Просвещение 2011 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка: 

2 Просвещение 2012 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка: 

3 Просвещение 20112013 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка: 

4 Просвещение 2014 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Пояснительная записка 

1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, 

внесенных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643) основная 

общеобразовательная программа начального общего образования в I – IV классах реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

1.2. План внеурочной деятельности школы составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ 

от 06 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта началь-

ного общего образования" от 29.12.2014 №1643; 

 ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного стандарта общего образования»; 

 Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС НОО» МБОУ СОШ №15 г. 

Мичуринска. 

1.3. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организует-

ся по направлениям развития личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

1.5. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учётом занятости обучающихся во второй половине дня. 

1.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. Время, отве-

дённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

1.7.  В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, занятия в рамках внеурочной деятельно-

сти для 1 – 4 классов не ранее чем через 1 час после окончания уроков.  

1.8. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжи-

тельность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

2.1. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

 2.2. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, в рамках реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования определяет образовательная организация.  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные секции, 

http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
http://www.school688.ru/uploads/Prikaz_%E2%84%96_1643_ot_29.12.2014.pdf
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конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы.  

2.3. Внеурочная деятельность в школе осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

2.4. При организации внеурочной деятельности используются программы линейных (тематических) курсов. В рамках 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования предусмотрено проведение 

тематических мероприятий по всем направлениям внеурочной деятельности. 

2.5. Формы организации внеурочной деятельности по линейным (тематическим) курсам представлены спортивными 

секциями и кружками, художественной студиями, культурологическим и научно-познавательным кружками. 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Дополнительное образование школы 

Организация кружков, спортивно-оздоровительных секций, научных исследований 

Дополнительное образование учреждений культуры и спорта 

Группа продленного дня 

Деятельность воспитателя ГПД  

Иные педагогические работники 

Должностные обязанности социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря, педагога-организатора, педагога-

логопеда. 

Классное руководство 

Деятельность классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно-полезные 

практики) 

3. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности. 

3.1. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №15 

 

Направления развития 

личности 

Наименования программ 1 2 3 4 Всего 

Спортивно - оздоровитель-

ное 

«Разговор о правильном питании» 1 1 1 1 4 

Духовно - нравственное «Уроки милосердия» 1 1 1  3 

«Азбука нравственности»    1 1 

«Мичуринсковедение» 1 1 1 1 4 

Социальное «Друзья дороги» 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное «Я  - исследователь» 1 1 1 1 4 

«Эрудит» 1 1 1 1 4 

«Веселая грамматика» 1 1   2 

«Занимательная математика»   1 1 2 

Общекультурное  Изонить 1 1 1 1 4 

«Необычное рисование» 1 1 1 1 4 

 «Веселые нотки» 1 1 1 1 4 

Всего учебная нагрузка на учащегося 10 10 10 10 40 

 

3.2. Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по формированию здорового 

образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности здоровья, чувства 

ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в себя не только занятия для укрепления 

физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся путем применения 

комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: физического, нравственного, 

социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено в I – IV классах программой «Разговор о правильном 

питании».  

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

 организация экскурсий, «Дней здоровья», «Веселых стартов»; 
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 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно питаться?», «Рациональное 

распределение свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», 

«Впереди лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата; 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 

 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе жизни»; и др. 

 3.3. Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего об-

разования является социально педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

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

образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно- игровой, предметно 

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, тради-

ционных для народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности школьника поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулиро-

вать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполне-

ния моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитив-

ной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоз-

зренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным органи-

зациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим 

и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими традициями российской семьи. 

Духовно-нравственное направление представлено в I – IV классах программой «Мичуринсковедение», в I – III 

классах программой «Уроки милосердия», в IV классе программой «Азбука нравственности». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о государственной символике России; 

 разучивание государственного гимна России; 
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 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков о Мичуринске, о России; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа на тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы;  

 встречи с ветеранами и детьми Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда; 

 уроки мужества, Вахта памяти; 

 смотры строя и песни; 

 выставки рисунков; 

 тематические классные часы; и др. 

3.4. Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, 

внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жиз-

ненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, личным 

вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к резуль-

татам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов. 

Социальное направление представлено в I – IV классах программой  «Друзья дороги».  

Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей», «Профессии в современном 

мире»; 

 подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции «Книжкина больница», «Мастерская Деда 

Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», «Школьная клумба», «Чистый двор», «Посади дерево», «Накорми птиц»а также 

мероприятиях, посвященных Всемирному Дню охраны труда, Дню экологии; 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на профилактику насилия в отношении 

детей; 

 организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология родного края»;  и др. 

3.5. Общеинтеллектуальное направление.  

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на начальном этапе обучения тре-

бует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой личности, способной к ана-

лизу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание условий для самореализации личности 

младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших школьников опыта продуктивной 

исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в исследовательскую, познавательную 

деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной познавательной и научно-

исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления информации. 

      Общеинтеллектуальное направление представлено в I – IV классах кружками «Я – исследователь», «Эрудит», в I – II 

классах «Веселая грамматика», в III – IV классах «Занимательная математика». 

      Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания, логики и интеллекта в 

целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым в начальной школе; 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных способностей и творческого мышления 

обучающихся по различным предметным областям; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности;  

 проведение  «Недели младшего школьника»; 

 библиотечные уроки; 
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 конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры, и др. 

 участие во всероссийских и региональных интеллектуальных конкурсах и викторинах; и др. 

3.6. Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося способности к 

эстетическому самоопределению  через художественное творчество. Основой общекультурного воспитания является 

искусство. Освоение этой  области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе создания и представления 

(презентации) художественного произведения способности управления культурным пространством своего 

существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей культуры, обогащение 

эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с различными областями 

искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на приобщение к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Общекультурное направление представлено в I – IV классах кружками «Изонить», «Необычное рисование», 

«Веселые нотки». 

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных музыкальных произведе-

ний; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров; 

 организация экскурсий,  выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, города, региона; и др. 

 

4. Ожидаемые результаты: 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного отношения к родному 

дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределе-

нию; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном 

счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и разви-

тия всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная дея-

тельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нрав-

ственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный вы-

бор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. 

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним 

потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои 

таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную 

позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 
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3.3. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 
Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кад-

ров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в системе школьного образования. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, име-

ющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

для педагогических работников государственной или муниципальной образовательной организации — также 

квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации 

через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; ведения методической работы; 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) в принимают участие следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи,  учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, педагоги дополни-

тельного образования, медицинские работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным програм-

мам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», «Сурдо-

педагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Пси-

холого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в 

области олигофренопедагогики. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из ва-

риантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным програм-

мам подготовки олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением профессиональной пе-

реподготовки или повышением квалификации в области специальной педагогики или специальной психоло-

гии, подтвержденной документом о повышении квалификации или дипломом о профессиональной перепод-

готовке. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или маги-

стра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным програм-
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мам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки психолога с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии. 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 

образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов про-

грамм подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным програм-

мам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Пси-

холого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в 

области логопедии. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно пройти пе-

реподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 

образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требо-

ваний к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в обла-

сти физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 

лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти переподго-

товку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее профессиональ-

ное образование по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление «Педаго-

гическое образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области музыкального образования) 

без предъявления требований к стажу работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти переподго-

товку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом 

установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клуб-

ного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессио-

нальное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) по АООП совместно с другими обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к 

уровню и направленности подготовки специалистов: 

Педагогические работники - учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования, учитель фи-

зической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования должны иметь наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности направле-

нию (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, установленного образца в 

области инклюзивного образования. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование по од-

ному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении квалификации, установленного образца в 

области инклюзивного образования. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее профессиональное педаго-

гическое образование и диплом установленного образца о профессиональной переподготовке по соответ-

ствующей программе. 

Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти соответству-

ющую программу подготовки. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно-
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технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-психиатр, 

невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее занимаемой 

должности. 

При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации образовательных программ, 

которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе 

с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их осо-

бых образовательных потребностей. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципаль-

ных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стан-

дартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную де-

ятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения плани-

руемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, вклю-

чающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату 

услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педаго-

гических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том числе с круг-

лосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры организации, 

включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность достиже-

ния обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабо-

чих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, для активной дея-

тельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов:

 классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специа-

листов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и вне-

урочной деятельности; 
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помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, медиатеки, 

число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечиваю-

щим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 

моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями; актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного письма, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и кон-

струирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспе-

чивать возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонауч-

ных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного пред-

ставления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; создания и использования 

информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; планирования учебной деятель-

ности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; проведения массовых меро-

приятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не только общим, 

но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

 организации временного режима обучения; техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструмен-

там обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к организа-

циям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдения 

пожарной и электробезопасности; соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для проведения заня-

тий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем- логопедом и другими специалистами, от-

вечающие задачам программы коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закреплен-

ными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты обуче-

ния, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных 

данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 

практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 
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Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в 

младших классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших 

— иллюстративной и символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на 

всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной 

группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь не-

ограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразова-

тельной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материа-

лов для процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Преду-

сматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодей-

ствия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представи-

телей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагае-

мых информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой ин-

формации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательно-

го процесса и условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного про-

цесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации 

в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде общеобразовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований); 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования разработана педагогическим коллективом МБОУ СОШ № 15 и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

детей с расстройствами аутистического спектра и учитывающая особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 

05.07.2021 № 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ)); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября 

2022 г. № 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования» (Зарегистрирована в Минюсте России 22 декабря 

2022 г. № 71762); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№ 1023 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Зарегистрирован 21.03.2023 № 72654); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с РАС заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

РАС предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя 

обучающимся с РАС возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

РАС. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и, прежде 

всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Принципы построения программы. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
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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 взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с РАС на всех ступенях образования; 

- принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос 

усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах 

со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 

вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое 

демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого 

поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от 

гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и 

направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 
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формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне 

трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но 

как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих 

случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 

вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и 

навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от 

времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда 

откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без 

специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются 

эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной 

речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут 

проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им 

инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие 

значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью 

клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут 

показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с 

бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда 

их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум 

доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им 

объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты 

со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, 

и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей  

эмоционального, интеллектуального и социального развития  ребенка. Реализация 

этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 
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индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу 

других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя 

потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, 

следуя за ними, легче выполнять требования взрослого.  В зависимости от уровня 

интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут осваивать 

варианты 8.3 или 8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме 

(отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, 

для которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих 

детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко 

ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально 

выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном 

порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки 

прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в 

которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в 

новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются 

словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися 

на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или 

подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и 

тоже привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, 
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повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). 

Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: 

угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут 

быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как  

рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того 

же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему 

для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений 

извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять 

свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические 

способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей 

может усвоить программу не только коррекционной (специальной), но и массовой 

школы. Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми 

механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо 

понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, 

как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в 

детский коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности 

подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к 

меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве 

случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы 

поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся 

обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности 

во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как 

поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие. 
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Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого 

ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он 

мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает 

лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы 

действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует 

диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в 

связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто 

оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку 

неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и 

взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов на 

отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой 

разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, 

что подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в 

отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в 

невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и 

накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». 

При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном 

окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания 

информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 

действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти 

дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них 

страдают навыки самообслуживания. В области социального развития они 

демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие 
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социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При 

сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо 

понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В 

этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его 

рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких 

детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух 

предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой 

школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные 

оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг 

интересов и представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки 

социального поведения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной 

программы.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, 

но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, 

имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и 

социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 

социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 

задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении 

привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. 

Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно 

зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь 
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получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная 

для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети 

очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся 

импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к 

нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов 

происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может 

регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных 

детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его 

организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность 

активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; 

медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. 

В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: 

кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное 

между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей 

степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать 

спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и 

проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 

стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 
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социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 

понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном 

коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 

наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей 

мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с 

миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка 

тяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне понимания 

того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в 

процессе развития. То есть, даже в пределах одной группы детей со сравнимой 

тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в 

проявлении тенденций к установлению более активных и сложных отношений с 

миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную 

избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, 

нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном 

развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста. 

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту 

значительно различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную 

специальную поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная 

психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить 

в более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование 

наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, блокирующей его 

развитие. То есть, уровень психического развития пришедшего в школу ребёнка с 

РАС, его оснащённость средствами коммуникации и социальными навыками зависят 

не только от характера и даже степени выраженности первичных биологически 

обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества предшествующего 

обучения и воспитания.  

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно 

часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по 

себе, осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского 

аутизма может быть частью картины разных аномалий детского развития, 

разных детских заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди 

детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-
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двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с 

проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития.  

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями 

развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС 

целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 

Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 

развивающее взаимодействие открывает возможность использования в 

коррекционной работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и 

адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, 

сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 

развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, 

что для получения начального образования даже наиболее благополучные дети с 

РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их 

особых образовательных потребностей.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ. 

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно 

искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле 

социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой 

степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого 

и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не 

накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять 

компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять 

цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими 

формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся 

условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности 

и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в 

жизни. 



14 
 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение 

ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление 

происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-

педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период начального 

школьного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, 

следующие специфические нужды:  

 необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка 

в ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя 

наиболее комфортно и успешно, до полной инклюзии; 

 при выраженности проблем, связанных с развитием социально бытовых 

навыков и навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятии 

заданий и инструкций педагога, должна быть подключена дозированная и 

временная помощь тьютора; 

 в связи с трудностями формирования учебного поведения у инклюзированного 

ребенка с РАС в начале обучения он должен быть временно обеспечен 

дополнительными занятиями с педагогом (индивидуальными или в группе 

детей) по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с учителем, адекватно 

воспринимать похвалу и замечания; 

 необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в 

классе, где он будет более доступен организующей помощи учителя; 

 значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности   

временно-пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, 

дающей ему опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

 необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 

освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной 

Программы; 

 для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 

индивидуального подхода: 

 - при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения 

информации и специфика выработки навыков при аутизме; 

- при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий 

на классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 

организующие работу ребенка;  

- при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности 



15 
 

освоения «простого» и «сложного» при аутизме (например, легче выделить 

скрытые на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по 

смыслу); 

 значимость на начальном этапе обучения специальной организации на 

перемене, включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить 

опыт в контактах со сверстниками; 

 необходимость введение в Коррекционную Программу специальных разделов 

обучения, способствующих: 

- формированию представлений об окружающем;  

- развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта;  

-развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений 

о будущем; 

- развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять 

причинно-следственные связи в происходящем; 

 необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и 

осмыслении усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их 

простого механического накопления; 

 необходима специальная коррекционная работа по развитию вербальной 

коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими 

мыслями, впечатлениями, переживаниями; 

 развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной 

помощи в понимании происходящего с другими людьми, их 

взаимоотношений, переживаний; 

 создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный 

и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его 

принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

трансляция этой установки соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его 

сильных сторон. Демонстрация симпатии к нему через свое отношение в 

реальном поведении; 

 процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддерживаться  

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие 

ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

 ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 

индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства за пределы образовательного учреждения.   
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Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения адаптированной  основной 

образовательной программы начального общего образования  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния 

и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с РАС 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 базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с РАС 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 РАС;  

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, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. 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.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования детей с расстройствами аутистического спектра, самым тесным 
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образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС 

имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы 

включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, учителя-дефектолога, педагогов-психологов, социального 

педагога, врача-невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС АООП 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов –нет продвижения; 1 балл –

минимальное продвижение; 2 балла –среднее продвижение; 3 балла –

значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 

выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум.  

Для обучающихся с РАС ОО разрабатывает собственную программу оценки 

личностных результатов с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей обучающихся. 

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ № 15 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
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образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.   

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования);  

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; - оценка 

динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  
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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования АООП НОО определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне НОО и обеспечивает следующих задач ( в 

соответствии с пунктом 1.8 Стандарта): 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся; 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; 

- 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.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Представлены в разделе 1. Общие положения.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования Вариант 8.1. предполагает, что 

обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, находясь в их 

среде и 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 РАС;  
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коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, зрительного 

и слухового восприятия, речи;  

развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

- помощь в формировании полноценной жизненной компетенции, развитие 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассникам и 

другими обучающимися, родителями;  

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание 

условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации 

школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на обеспечение эмоциональноличностного и социального 

развития, преодоление коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

Представлена в разделе 1. Общие положения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

В соответствии с вариантом стандарта 8.1. для детей с ОВЗ при инклюзии 

обучающийся с РАС осваивает Основную образовательную Программу, требования 

к структуре которой установлены действующим ФГОС. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с РАС АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательной для ребенка с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, является 

систематическая специальная помощь, отвечающей его особым образовательным 

потребностям. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.1.) 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

При этом он имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных формах. 

Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, в 

привычных условиях, в присутствии знакомого учителя, без обозначенного для 

ребенка ограничения по времени. Контрольные задания, при необходимости, могут 

быть представлены ребенку в форме наиболее удобной для него. Выбор одного из 

нескольких предложенных вариантов ответа может быть затруднителен такому 

ребенку даже при знании им правильного ответа.  

Основная образовательная Программа поддерживается Программой коррекционной 

работы. Требования к структуре программы коррекционной работы в первом 

варианте задаются ФГОС для обучающихся с РАС.  

Устанавливаются следующие обязательные направления, составляющие структуру 

Программы коррекционной работы: 

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 

обучения.  

Для обучающегося с РАС она реализуется: 

в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения; 

в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения 

учебными навыками.  

Требования к результатам развития жизненной компетенции включают:  

развитие внимания и представлений об окружающих людях, установление 

эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 
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информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, приобретение 

опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации;  

развитие жизненного опыта ребенка, совместное со взрослым осмысление 

повседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, 

достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно 

выстраивать порядок и план действий; 

развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 

при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и большей адекватности в 

реакции на них; 

помощь в формировании реальных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к 

взрослым, в том числе по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе; 

продвижение в овладении социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливая просьба или отказ); 

помощь в осмыслении осмысление и дифференциация картины мира в ее целостной 

временно-пространственной организации (продвижение в преодолении 

фрагментарности ее восприятия); 

помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются требования к 

результатам развития жизненной компетенции. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Установление и развитие эмоционального контакта, желания и 

возможности вступать в разнообразную коммуникацию, получать и давать 

информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками, 

приобретение опыта использования адекватных форм коммуникации и 

развитие представлений об окружающих людях» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Установление эмоционального контакта, 

развитие представлений об окружающих 

людях, желания и возможности вступать 

в разнообразную коммуникацию, 

получать и давать информацию, делиться 

переживаниями, впечатлениями и 

оценками, приобретение опыта 

осмысленного использования 

адекватных форм коммуникации  

Развитие у ребенка стремления к 

контакту, внимания и ориентации на 

другого человека, восприятия 

происходящего. Понимание ребенком, 

того, что свои переживания можно 

разделить с другим человеком, 

получение разнообразного опыта 

разделенных переживаний. Понимание 

того, что происходит с ним значимо для 
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других, а ему может быть близко то, что 

происходит с другими людьми 

(очерчивание и разработка общих 

смысловых полей). Появление 

возможности спонтанно обратиться, 

задать вопрос и воспринять ответ не 

только в узком русле собственного 

стереотипного интереса. Приобретение 

положительного опыта коммуникации, 

развитие ее адекватных форм, 

накопление представлений о других 

людях. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Совместное осмысление и упорядочивание жизненного опыта 

ребенка: повседневных ситуаций; значимых воспоминаний и намерений, 

достижение возможности совершения самостоятельного выбора, выработки 

общего решения и построения планов» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Совместное осмысление, 

упорядочивание и расширение 

жизненного опыта ребенка. 

Эмоционально-смысловая проработка 

повседневных и новых ситуаций, 

значимых воспоминаний и намерений, 

развитие возможности совершения 

осмысленного выбора, принятия 

совместного решения и построения 

плана действия 

Большая адекватность и эмоциональная 

стабильность ребенка, Появление в его 

жизни предметов, людей, обстоятельств, 

на которые раньше он не обращал 

внимания. Появление возможности 

обратиться к прошлому опыту ребенка, а 

также его собственных обращений к 

прошлому: «а помнишь?». Возможность 

использовать его прошлый опыт для 

осмысления и оценки происходящего и 

организации поведения ребенка. 

Появление возможности обсудить 

происходящее и выделить возможные 

варианты развития событий, получение 

ребенком опыта самостоятельного 

выбора ( а ты как хочешь?), выбора не из 

«хорошего и плохого», а из «хорошего и 

другого - тоже хорошего», «что сначала, 

а что потом» Появление возможности 

постепенного включения ребенка в 

обсуждение и принятия общего решения, 

совместной разработки плана будущих 

действий 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие более позитивного отношения к новизне, уменьшение 

тревоги и напряженности при неожиданных изменениях в привычном ходе 

событий и большей адекватности в реакции на них» 

 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Развитие позитивного отношения к 

новизне, уменьшение тревоги и 

напряженности при неожиданных 

изменениях в привычном ходе событий и 

большей адекватности в реакции на них» 

Развитие положительного внимания к 

новому, появление любопытства. 

Появление большей стабильности, 

уменьшения тревоги при нарушении 

привычного хода событий. Появление 

внимания и интереса к шутке, попыток 

шутить самому 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях» 

 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Помощь в формировании реальных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

обращаться за помощью к взрослым, в 

том числе по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе 

Продвижение в возможности реально 

оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: на прогулках, в 

играх, в еде, в физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. Понимание 

ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи – это нормально и 

необходимо. Появление возможности 

обратиться за помощью к взрослому. 

Получение опыта выделения ситуации, 

когда требуется привлечение родителей, 

когда возникает необходимость 

связаться с семьёй для принятия решения 

в области жизнеобеспечения. Появление 

возможности обратиться ко взрослым 

при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи (Извините, я забыл, не понял. 

Повторите, пожалуйста и т.д.) 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни» 

 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту.  

Продвижение в овладении навыками 

самообслуживания. 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. 

Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. Попытки включаться в 

разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представлений 

об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и 

в расписании занятий. Появление 

попыток включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, 

принимать в них посильное участие. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Овладение навыками коммуникации» 

 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Продвижение в овладении навыками 

коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия 

(приветствия, извинения, вежливой 

просьбы ли отказа). 

Появление попыток и продвижение в 

возможности решать актуальные 

житейские задачи, используя вербальную 

коммуникацию как средство достижения 

цели. Стремление включиться и 

поддержать разговор на темы, не 

связанные с собственными 

стереотипными интересами, появление 

большей адекватности в выборе 

собеседника и темы разговора. 

Появление возможности адекватно 
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задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, отказ. 

Появление попыток получать и уточнять 

информацию от собеседника, не 

связанную со сверх ценными интересами 

ребенка. Продвижение в освоении 

принятых культурных форм выражения 

своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление картины мира» 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных 

явлений и вещей, формирование 

адекватного представления об опасности 

и безопасности. 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и 

др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватной 

возрасту ребёнка. Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и природным 

порядком. 

Продвижение в умении накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. Устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в 

школе, попытки вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Продвижение в установлении 

взаимосвязи порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в 

школе, попытки соответствовать этому 

порядку 
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Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой. 

Появление у ребёнка любознательности, 

способности с интересом замечать новое, 

задавать вопросы, попыток включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии 

с миром, понимание собственной 

результативности и ответственности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок как 

средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Опыт 

включения в свой личный опыт 

жизненного опыта других людей. 

Попытки делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по 

направлению «Дифференциация и осмысление адекватных возрасту 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей» 

 

Направления коррекционной работы  Требования к результатам 

Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), 

со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Продвижение в понимании и умении 

использовать правила поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с 

детьми на детской площадке, с соседями 

по дому и с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, 

в кино, в магазине, в очереди и т.д. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Продвижение в умении адекватно 

использовать самые простые социальные 

ритуалы, принятые в окружении ребёнка. 

Большая адекватность в выражении 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных 

социальных контактов. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

Оценка личностных результатов  

Оценка личностных результатов  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями нами применяется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум.  

Для полноты оценки формирования жизненных компетенций у обучающихся с РАС 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 

балл ― незначительная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика. Данная 

оценка служит экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную образовательную программу 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям.  

Для проведения процедуры оценки достижения личностных результатов нами 

разработана специальная таблица. 
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Таблица оценки достижения личностных результатов (жизненных 

компетенций) обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

 

Жизненные компетенции 

обучающихся с РАС 
Требования к результатам 

Уровень 

сформированности 

Установление эмоционального 

контакта, развитие 

представлений об окружающих 

людях, желания и возможности 

вступать в разнообразную 

коммуникацию, получать и 

давать информацию, делиться 

переживаниями, впечатлениями 

и оценками, приобретение 

опыта осмысленного 

использования адекватных 

форм коммуникации 

Развитие у ребенка стремления контакту, 

внимания и ориентации на другого 

человека, восприятия происходящего. 

Понимание ребенком, того, что свои 

переживания можно разделить с другим 

человеком, получение разнообразного 

опыта разделенных переживаний. 

Понимание того, что происходит с ним 

значимо для других, а ему может быть 

близко то, что происходит с другими 

людьми (очерчивание и разработка 

общих смысловых полей). Появление 

возможности спонтанно обратиться, 

задать вопрос и воспринять ответ не 

только в узком русле собственного 

стереотипного интереса. Приобретение 

положительного опыта коммуникации, 

развитие ее адекватных форм, 

накопление представлений о других 

людях. 

 

Совместное осмысление, 

упорядочивание и расширение 

жизненного опыта ребенка. 

Эмоционально- смысловая 

проработка повседневных и 

новых ситуаций, значимых 

воспоминаний и намерений, 

развитие возможности 

совершения осмысленного 

выбора, принятия совместного 

решения и построения плана 

действия 

Большая адекватность и эмоциональная 

стабильность ребенка, Появление в его 

жизни предметов, людей, обстоятельств, 

на которые раньше он не обращал 

внимания. Появление возможности 

обратиться к прошлому опыту ребенка, а 

также его собственных обращений к 

прошлому: «а помнишь?». Возможность 

использовать его прошлый опыт для 

осмысления и оценки происходящего и 

организации поведения ребенка.  

Появление возможности обсудить 

происходящее и выделить возможные 

варианты развития событий, получение 

ребенком опыта самостоятельного 

выбора (а ты как хочешь?), выбора не из 

«хорошего и плохого», а из «хорошего и 

другого - тоже хорошего», «что сначала, 
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а что потом» Появление возможности 

постепенного включения ребенка в 

обсуждение и принятия общего решения, 

совместной разработки плана будущих 

действий  

Развитие позитивного 

отношения к новизне, 

уменьшение тревоги и 

напряженности при 

неожиданных изменениях в 

привычном ходе событий и 

большей адекватности в 

реакции на них» 

Развитие положительного внимания к 

новому, появление любопытства. 

Появление большей стабильности, 

уменьшения тревоги при нарушении 

привычного хода событий. Появление 

внимания и интереса к шутке, попыток 

шутить самому  

 

Помощь в формировании 

реальных представлений о 

собственных возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности обращаться за 

помощью к взрослым, в том 

числе по вопросам 

медицинского сопровождения и 

создания специальных условий 

для пребывания в школе. 

Продвижение в возможности реально 

оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: на прогулках, в 

играх, в еде, в физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. Понимание 

ребёнком того, что пожаловаться и 

попросить о помощи – это нормально и 

необходимо. Появление возможности 

обратиться за помощью к взрослому. 

Получение опыта выделения ситуации, 

когда требуется привлечение родителей, 

когда возникает необходимость связаться 

с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. Появление 

возможности обратиться ко взрослым 

при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос.  

 

Формирование активной 

позиции ребёнка и укрепление 

веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим людям в быту. 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. Продвижение в 

овладении навыками самообслуживания  

 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел 

Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. Попытки включаться в 

разнообразные повседневные дела, 
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(покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды; поддержание чистоты 

в доме, создание тепла и уюта и 

т. д.), понимание 

предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей. 

принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Продвижение в развитии представлений 

об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и 

в расписании занятий. Появление 

попыток включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать 

в них посильное участие.  

 

Продвижение в овладении 

навыками коммуникации и 

принятыми формами 

социального взаимодействия 

(приветствия, извинения, 

вежливой просьбы или отказа). 

Появление попыток и продвижение в 

возможности решать актуальные 

житейские задачи, используя вербальную 

коммуникацию как средство достижения 

цели. Стремление включиться и 

поддержать разговор на темы, не 

связанные с собственными 

стереотипными интересами, появление 

большей адекватности в выборе 

собеседника и темы разговора. 

Появление возможности адекватно 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, отказ.  

Появление попыток получать и уточнять 

информацию от собеседника, не 

связанную со сверх ценными интересами 

ребенка. Продвижение в освоении 

принятых культурных форм выражения 

своих чувств  

 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели.  

 

Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 
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формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, 

леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и 

др.  

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватной 

возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и 

природным порядком. 

Продвижение в умении накапливать 

личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и 

пространстве. Устанавливать 

взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в 

школе, попытки вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Продвижение в установлении 

взаимосвязи порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в 

школе, попытки соответствовать этому 

порядку  

 

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению, понимания 

значения собственной 

активности во взаимодействии 

со средой. 

Появление у ребёнка любознательности, 

способности с интересом замечать новое, 

задавать вопросы, попыток включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии 

с миром, понимание собственной 

результативности и ответственности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий  

 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как 

средство коммуникации и др.) 

Попытки передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Опыт 

включения в свой личный опыт 

жизненного опыта других людей. 

Попытки делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  
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Формирование представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Продвижение в понимании и умении 

использовать правила поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с 

учителями и учениками в школе; с 

детьми на детской площадке, с соседями 

по дому и с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и т.д.  

 

 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.   

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. 

Оценка результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Оценивание достижений планируемых результатов проходит по завершению уровня 

начального общего образования. 

Обучающиеся с РАС принимают участие в текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с РАС включают: 

- особую форму организации аттестации (индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

РАС; 

- 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 РАС: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
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2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- организация короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения, проведение динамических часов; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Система оценки рассматривается как комплексный подход к оценочной 

деятельности, позволяющий вести оценку достижений планируемых результатов 

освоения АООП НОО по следующим критериям:  

- Оценка планируемых личностных результатов. 

- Оценка планируемых метапредметных результатов. 

- Оценка планируемых предметных результатов. 

- Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию.  

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 
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- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования 

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся). 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: формирование 

универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Из приведенных выше требований следует, что система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования выступает: 

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 

взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательной 

деятельностью; 

 как средство обеспечения качества образования; 

 как регулятор образовательной деятельности; 

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

В основе системы оценивания планируемых результатов младших школьников 

лежат следующие принципы: 

 принцип ориентации образовательной деятельности на достижение основных 

результатов начального общего образования (личностных, метапредметных и 

предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать 

этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то есть 

осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, ее 

психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

 принцип взаимосвязи системы оценки и образовательной деятельности; 

 принцип единства критериальной и содержательной базы внутренней и 

внешней оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к 
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школе службами; внутренняя - самой школой: учениками, педагогами, 

администрацией); 

 принцип участия в оценочной деятельности самих обучающихся, что 

способствует формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, взаимооценки и предоставляют возможность освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

при получении начального общего образования 

 

Оценка предметных и метапредметных результатов 
Оценка личностных 

результатов 

Текущая аттестация 
Промежуточная 

аттестация (четверть, 

год) 
Итоговая аттестация Портфолио 

-устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктант 

- контрольное    

списывание 

-тестовые задания  

-графическая работа 

-изложение 

-доклад 

-творческая работа 

- диагностическая 

контрольная работа 

- тестовая работа 

- диктант 

- изложение 

- контроль навыка 

  чтения 

-интегрированная 

комплексная работа 

- диагностика 

МБОУСОШ № 15 

(предметная, 

метапредметная, 

читательская 

грамотность)  

 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 
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2. Содержательный раздел  

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

2.5. Программа внеурочной деятельности  

соответствуют ФГОС НОО и основной образовательной программе начального 

общего образования МБОУ СОШ № 15. 

 

2.6. Программы коррекционной работы.  

Направление и содержание программы коррекционной работы  
Значительной части детей с РАС доступно и показано образование, соотносимое по 

уровню «академического» компонента с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде 

обучения в те же календарные сроки.  

Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для детей с РАС, имеющих 

формально сопоставимый с нормой уровень психоречевого развития, и является 

оптимальной в том случае, если до поступления в школу ребенок имеет опыт 

подготовки к ней в группе детей.  

Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, эти дети для 

успешного освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в 

систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 

обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, 

которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося 

индивидуальной программы коррекционной работы.  

Основные принципы формирования программы коррекционной работы с 

обучающимися с РАС заключаются в следующем: 

• Необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее 

комфортно и успешно, до полной инклюзии.  

• При выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков и 

навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и 

инструкций педагога, должна быть подключена дозированная и временная помощь 

тьютора.  

• В связи с трудностями формирования учебного поведения у ребенка с РАС в 

начале обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями 

с педагогом (индивидуальными или в группе детей) по отработке форм адекватного 

учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и регулироваться во 

взаимодействии с учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания.  
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• Необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к 

фронтальной, специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, 

где он будет более доступен организующей помощи учителя.  

• Значимость для ребенка с РАС четкой и осмысленной упорядоченности временно-

пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему 

опору для понимания происходящего и самоорганизации.  

• Необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за 

освоением обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной 

Программы.  

• Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 

индивидуального подхода: 

- При организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 

индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения 

информации и специфика выработки навыков при аутизме;  

- При организации самостоятельного выполнения ребенком учебных заданий на 

классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 

организующие работу ребенка;  

- При оценке меры трудности задания и учебных достижений ребёнка 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, 

парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при аутизме (например, 

легче выделить скрытые на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее 

содержание по смыслу);  

• Значимость на начальном этапе обучения специальной организации на перемене, 

включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить опыт в контактах 

со сверстниками.  

• Необходимость введения в Коррекционную Программу специальных разделов 

обучения, способствующих:  

- Формированию представлений об окружающем;  

- Развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 

индивидуального жизненного опыта; o Развитию самосознания на основе 

проработки воспоминаний, представлений о будущем;  

- Развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять 

причинно-следственные связи в происходящем.  

• Необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого 

механического накопления.  

• Необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 

коммуникации детей, возможности вести диалог, делиться с другими своими 

мыслями, впечатлениями, переживаниями.  

• Развитие внимания к близким взрослым и соученикам, оказание специальной 

помощи в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, 

переживаний.  
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• Создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 

теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности 

и предсказуемости происходящего.  

• Необходимость специальной установки педагога на развитие эмоционального 

контакта с ребенком, совместное осмысление происходящих событий.  

• Поддержание в обучающееся уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 

соученикам ребенка с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. Демонстрация 

симпатии к нему через свое отношение в реальном поведении.  

• Процесс обучения в начальной школе ребенка с РАС должен поддерживаться 

психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с 

педагогами и соучениками, семьи и школы.  

• Ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, 

результаты освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра 

и уточнения не реже одного раза в четверть. 

 

Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Поддержка в освоении основной образовательной программы начального 

обучения. 

Для обучающегося с РАС она реализуется: 

 в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию школьного 

обучения; 

 помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе; 

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности в освоении «простого» и сложного», специфики овладения 

учебными навыками. 

При выраженности проблем с освоением АООП НОО или трудностей, 

связанных с развитием социально бытовых навыков, навыков коммуникации, 

ориентировки в происходящем, восприятии заданий и инструкций педагога во 

фронтальном режиме, в образовательный маршрут ребенка с РАС подключается 

специалист сопровождения – тьютор. Эта помощь может быть дозирована и 

ограниченная во времени.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания 

АООП НОО педагог-дефектолог может оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. 
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Одним из специалистов, обеспечивающих развитие и коррекцию 

коммуникативной функции речи ребенка с РАС, является учитель-логопед, 

способствующий освоению АООП НОО. Коррекционно-развивающие занятия 

проходят как в индивидуальном, так и групповом режиме.  

2. Оказание помощи в развитии жизненной компетенции ребенка с РАС: 

 развитие адекватных представлений о себе, осмысление, упорядочивание и 

дифференциация собственного жизненного опыта; 

 овладение социально-бытовыми умениями, навыками;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 Основными аспектами психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса являются:  

 учет интересов ребенка, его особенностей развития и психологических 

особенностей,  индивидуальный подход;  

 вариативность траекторий психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии со стартовыми возможностями обучающихся; 

 информирование родителей о динамике развития ребенка в результате 

психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

Диагностическая работа - обеспечивает проведение комплексных обследований 

детей с РАС; рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС; контроль 

и анализ результатов коррекционной работы.  

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 подбор оптимальных для развития ребёнка с РАС коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

преодоление нарушений развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, 

педагога-психолога); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных 

навыков, социально-бытовых компетенций детей с РАС;  

 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС;  

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 
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Содержание коррекционно-развивающей работы представлено следующими 

коррекционными занятиями: «Формирование коммуникативного поведения» 

(групповые и индивидуальные занятия), «Социально–бытовая ориентировка» 

(групповые занятия).  

 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

Задачи:  

 Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми.  

 Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения.   

 Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности.  

 Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств 

личности.  

 Накопление опыта социального поведения.  

Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка»  
Задачи:  

 Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности.   

 Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе.  

 Воспитание патриотических чувств.  

 Формирование культуры поведения, его саморегуляции.  

 Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в 

условиях активизации речевой деятельности.   

 Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми.   

 Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, 

выполнения различных поручений, связанных с бытом семьи. 

 Формирование и обобщение навыков приготовления пищи и сервировки стола. 

 Формирование элементарных хозяйственных знаний, необходимых для 

составления меню. 

 Формирование  элементарных знаний о технике безопасности и их 

применение в повседневной жизни.  

 Формирование элементарных знаний, необходимых для жизнедеятельности 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов обучения ребёнка с РАС; 
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 консультирование родителей (законных представителей) по результатам 

проводимой коррекционно-развивающей работы, социализации обучающихся. 

Информационнопросветительская работа направлена: 

 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей развития детей с 

РАС. 

 

Работа с родителями в рамках деятельности службы ППС направлена на: 

 на оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса 

 на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательной 

организации   

 на повышение психолого-педагогической компетентности родителей.  

 

Программа предусматривает работу со всеми обучающимися, а не только с детьми 

«группы риска», имеющими какие-либо психологические отклонения. 

Коррекционная работа может проводиться в индивидуальной, групповой или 

фронтальной формах. Программа рассчитана на четыре года обучения. 

Разделы программы 

1  раздел  

 Диагностический 

Изучение индивидуальных особенностей, склонностей, потенциальных 

возможностей, трудностей в обучении детей на протяжении всего периода обучения 

в начальной школе. Проведение педагогической и психологической диагностики 

через наблюдение, тестирование, анкетирование, комплексного обследования и др. 

Составление социально-психологического портрета ученика. Определение путей и 

форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении и 

психическом самочувствии. Выбор средств и форм психолого-педагогического 

сопровождения школьников в соответствии с присущими им особенностями 

обучения и общения. 

2раздел  

 Коррекционно-развивающий 

Активное воздействие на процесс формирования личности младшего школьника, 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности педагогов, психологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и 

других специалистов. Предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам и 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения детей. 

Эта работа проводиться как в виде познавательно-обучающих занятий с детьми, так 

и в виде организованной игровой деятельности. 

3раздел  



43 
 

 Лечебно-оздоровительный 

Укрепление физического и психоневрологического здоровья младших школьников. 

Создание в образовательном учреждении лечебно- оздоровительного режима с 

соблюдением норм предельно допустимой нагрузки на ученика. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и режима рационального питания детей. 

Осуществление строгого контроля за детьми, имеющими явления вегетососудистой 

дистонии и обменно-трофические нарушения, аллергические реакции, склонность 

организма к хроническому течению заболеваний внутренних органов. Лечебно-

оздоровительная работа проводится в комплексе с диагностической и коррекционно-

развивающей. 

4  Раздел  

 Контрольный 

Планирование и контроль за осуществлением деятельности школьных специалистов 

(учителей, психолога, логопеда, врача и медицинской сестры) с целью создания 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка. 

 

Механизмы реализации программы коррекционно-развивающей работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  

– один из основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Со временем развития инклюзивной практики в школе, все чаще руководящая 

роль в командной работе передается учителю. Он является не только полноправным 

участником междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, но и выполняет наиболее важные 

задачи по формированию универсальных учебных действий, адаптации 

программного материала и созданию условий его освоения. Поэтому важным 

компонентом успешного включения ребенка с РАС в класс является психологическая 

готовность учителя и его профессиональная подготовка.  

В диагностический период учителю необходимо не только выявить 

особенности каждого ученика, распознать его ресурсы, но и поставить конкретные 

задачи на первичный период, а так же, адаптировать дидактические и методические 

материалы. Учитель является ведущим членом междисциплинарной команды, 

ставит основные задачи, реализуемые всеми участниками сопровождения, а так же 

контролирует процесс и результат обучения и социальной адаптации. 

Еще одним специалистом междисциплинарной команды, существующим в 

каждой образовательной организации является педагог-психолог. Задачи 

деятельности психолога специфичны, однако они должны быть направлены на 

достижения общих, определенных консилиумом целей. 

Психолог формирует навыки взаимодействия с детьми и взрослыми, развивает 

коммуникативные навыки, проводит мероприятия по профилактике и коррекции 

дезадаптивного поведения, проводит работу по коррекции пространственных 

представлений и т.д. Однако все эти мероприятия обязательно согласуются со всей 

командой специалистов и направлены должны быть на решение наиболее важных, 

на данный период задач. 
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Можно выделить основные направления коррекционной работы психолога: 

 Коррекция нежелательного поведения. 

 Формирование социально-бытовых навыков. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Развитие познавательной деятельности. 

 Развитие личностной сферы. 

Выбор направления зависит от общих задач, поставленных группой 

сопровождения для конкретного ребенка.  

Так же в индивидуальной программе ребенка необходимо указать форму, в 

которой будет проходить коррекционная работа с данным конкретным учеником. Это 

может быть: 

 индивидуальное занятие; 

 групповая работа; 

 анализ поведения и составление поведенческого плана; 

 консультирование родителей. 

В последней графе указывается частота и время занятий. 

Одно из условий успешного овладения школьной программой, прописанное у 

ряда детей с РАС в рекомендациях ЦПМПК, является помощь учителя-

дефектолога. Основными направлениями работы учителя являются следующие: 

 Формирование базовых предпосылок учебной деятельности (навыков 

имитации, понимания инструкций, навыков работы по образцу и т.д.). 

 Ликвидация пробелов в программном материале (формирование навыков, по 

программе предыдущего класса). 

 Формирование навыков в рамках отдельных коррекционных курсов. 

 Преодоление неравномерности в развитии (посредством формирования 

обходных вариантов - альтернативная коммуникация, глобальное чтение и 

т.д.). 

 Коррекция отдельных навыков, препятствующих успешному овладению 

программным материалом (развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации  и т.д.). 

 Развитие социально-бытовых навыков. 

Учитель-дефектолог является одним из тех специалистов, который имеет 

специальные знания по организации работы с детьми с РАС, поэтому одной из его 

задач является оказание методической поддержки учителю, помощь в адаптации 

дидактических материалов, а так же трансформации среды. Помощь со стороны 

учителя-дефектолога оказывается до тех пор, пока ученик не сможет овладевать 

учебными навыками заявленной адаптированной по программе, реализуемой 

учителем, при созданных специальных организационных условиях. 

Задачи деятельности школьного учителя-логопеда как правило чрезвычайно 

специфичны (преодоление фонетико-фонематического недоразвития, коррекция 

звукопроизносительной стороны речи, работа над темпово-мелодической стороной 

речи, развитие грамматического строя  и т.д.). Однако, при организации 

комплексного сопровождении ребенка с РАС возникает необходимость постановки 
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задач, направленных на общий результат - преодоление трудностей освоения 

программного материала и развитие социальных навыков. Наличием общих 

коррекционных задач обусловлено некоторое изменение привычного функционала 

логопеда, чьим основными обязанностям становится точечное преодоление 

наиболее значимых нарушений. К таким направлениям работы относятся:  

- формирование коммуникативной стороны речи (формирование 

альтернативной коммуникации, развитие диалогической речи, обучение ответам на 

поставленные вопросы, а также задавать их);  

- понимание обращенной речи (понимание инструкций, коротких текстов, 

диалогов  и т.д.);  

- коррекция проявлений дисграфии;  

- обучение чтению и письму. 

Еще одной из задач логопеда является оказание методической поддержки 

учителя, по организации речевого режима, адаптации текстов и других 

дидактических материалов. 

Основная функция социального педагога - осуществление контроля за 

соблюдением прав ребенка, обучающегося в школе. На основе социально 

педагогической диагностики социальный педагог определяет потребности ребенка и 

его семьи в сфере социальной поддержки, а также направления помощи в адаптации 

ребенка в школе. Так же в функционал этого специалиста может входить: 

 установление взаимодействия с учреждениями социальной защиты, органами 

опеки, общественными организациями, защищающими права инвалидов и т.д.; 

 организация участия ребенка в школьных и внешних мероприятиях, и студиях 

учреждений дополнительного образования; 

 помощь в работе с родителями, создании «Родительского клуба» и т.д.; поиск 

необходимой информации, популяризация знаний об инклюзивном 

образовании и т.д. 

В учебной ситуации ребенок с РАС испытывает множество трудностей, как в 

организации собственного поведения, так и в получении знаний в формате 

фронтального преподнесения информации. К тому же, многие дети, из-за 

сложностей организации их обучения в период подготовки к школе занимаются один 

на один со специалистом, не имея практического опыта работы в группе. Все эти 

факторы обуславливают то, что на первых порах такой ребенок обязательно должен 

сопровождаться тьютором. Именно этот человек, во время урока помогает ребенку 

сориентироваться последовательности необходимых действий, адаптирует 

инструкции учителя, купирует эпизоды нежелательного поведения, а также 

оказывает необходимую поддержку при организации коммуникации со 

сверстниками. 

Взаимодействие специалистов требует:  

―создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы; 

―осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем; 
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―разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки 

обучающихся с РАС.  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

―с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся 

с РАС; 

―со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с РАС; 

―с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с РАС; 

―с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество.  

ребёнка.  

Программа действий специалистов по осуществлению коррекционной работы 

в начальной школе 

Задачи и основные направления коррекционной работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 раздел 

Диагностический 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и трудностей, отклонений в 

развитии детей, определение их причин. 

Изучение готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

(интеллектуальной, 

коммуникативной, 

личностной и др.). 

Диагностика 

особенностей 

адаптации детей к 

школьной жизни. 

Диагностика 

представлений 

родителей о готовности 

Диагностика памяти 

младшего 

школьника. 

Диагностика 

внимания младшего 

школьника. 

Диагностика 

школьных 

трудностей. 

Диагностика 

уровня воспитан-

ности. 

Составление 

Диагностика 

мотивационной и 

волевой сфер 

младшего школьника. 

Диагностика 

эмоциональной 

сферы и личности 

младшего школьника. 

Составление 

социально-

психологического 

  портрета ученика 

Диагностика 

интеллектуального 

развития детей. 

Диагностика 

межличностных 

отношений младшего 

школьника. 

Диагностика 

склонности к 

вредным  

привычкам. 

Диагностика 

уровня развития 
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их детей к школе. 

Определение 

школьной мотивации 

учащихся. 

Выявление детей 

«группы риска». 

Составление 

социально-

психологического 

портрета ученика 

социально-

психологического 

портрета ученика 

гражданственности и 

патриотизма. 

Составление 

социально-

психологического 

 портрета ученика 

2 раздел    Коррекционно-развивающий 

Коррекция внутренней 

позиции ребенка. 

Коррекция мелкой 

моторики и  

пространственной 

ориентации (письмо). 

Речевая коррекция 

(чтение). 

Коррекция исходных 

представлений о 

количестве, величине и 

др. (математика). 

Коррекция умственного  

развития. 

Коррекция зрительно-

моторных и оптико-

пространственных 

нарушений. 

Подготовка 

рекомендаций по 

работе с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по вопросам 

воспитания и развития  

ребенка 

Коррекция, развитие 

и формирование 

учебных навыков. 

Развитие  

интеллектуальных 

способностей. 

Коррекция и 

развитие  

познавательных  

процессов. 

Развитие и коррекция 

эмоциональной 

сферы. 

Подготовка 

рекомендаций по 

воспитанию детей. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания 

и развития  ребенка 

Коррекция 

и развитие 

мотивационной и 

волевой сфер 

младшего школьника. 

Коррекция и развитие 

эмоциональной 

сферы и личности 

младшего школьника. 

Развитие у учащихся 

сильных сторон 

характера, 

уверенностив себе. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания 

и развития ребенка 

Коррекция и развитие 

межличностных 

отношений в детском 

коллективе. 

Профилактика 

вредных привычек у 

младших 

школьников. 

Подготовка 

рекомендаций по 

воспитанию у детей 

гражданственности и 

патриотизма. 

Коррекционная 

работа с детьми 

«группы риска». 

Консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания 

и развития ребенка 

3 раздел  Лечебно-оздоровительный 

Изучение истории 

развития ребенка и 

состояния его здоровья. 

Определение 

темпа 

психофизического 

развития, соматических 

и 

психоневрологических 

расстройств. 

Динамическое 

медицинское 

наблюдение, лечение у 

педиатра, 

Наблюдение за 

состоянием здоровья 

учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению здоровья 

детей. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

младших 

школьников. 

Наблюдение за 

состоянием здоровья 

учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению здоровья 

детей. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

младших школьников. 

Проведение 

Наблюдение за 

состоянием  

здоровья учащихся. 

Подготовка 

рекомендаций по 

укреплению здоровья 

детей. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

младших 

школьников. 
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невропатолога, 

психиатра. 

Организация ЛФК 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их 

родителями. 

Проведение 

родительского 

собрания по теме 

«Влияние алкоголя и 

никотина на 

интеллектуальное 

и физическое 

развитие детей». 

Организация ЛФК 

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их 

родителями. 

Проведение 

родительского 

собрания по теме 

«Здоровый образ 

жизни ребенка в 

семье». 

Организация ЛФК 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

детьми и их 

родителями. 

Проведение 

родительского 

собрания по теме 

«Как подготовить 

ребенка к переходу в 

пятый класс». 

Организация ЛФК 

4 раздел  Контрольный 

Составление плана работы каждого специалиста на год и на каждую четверть (понедельного). 

Ведение журнала со следующими разделами: развивающие занятия; консультации (отдельно - 

детей, педагогов и родите лей); направления к специалистам.  

Составление программы развивающих занятий и учебных курсов с младшими школьниками. 

Составление справок по итогам мониторингов проводимых мероприятий и реализуемых 

программ. 

 Составление диагностических карт учащихся и класса.  

 Составление отчетов и аналитических справок по итогам года. 

 Планирование дальнейшей деятельности. 

Работа по медико-психолого-педагогическому изучению ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Проведение контроля  за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм,  режимом 

дня, питанием ребенка,  специальные 

коррекционные  занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, 

специальные игры с музыкальным 

сопровождением,  игры с перевоплощением, 

особые приемы психотерапевтической 

работы при прослушивании сказок, 

рисовании,  использование здоровье 

сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности),  организованный 

отдых на переменах. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 
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Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями - предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

Психотерапевтическая  

работа с семьей 

Итоговая диагностика, 

совместный анализ 

результатов коррекционной 

работы (педагог, логопед 

психолог). 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 
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- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах, укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию детей. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 
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Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учёта 

посещаемости коррекционных занятий. На одной стороне заполняется список всех 

учащихся класса, фиксируются даты  занятий и присутствующие ученики, на другой 

– содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с 

указанием фамилии или порядкового номера по списку).  

Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий по решению школьного медико-психолого-педагогического 

консилиума. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

Требования к результатам коррекционно-развивающей работы 

по развитию жизненной  компетенции детей с РАС 

  

Жизненная 

компетенция 
Задачи коррекционной работы Требования к результатам 

Осмысление, 

упорядочивание 

и 

дифференциация 

собственного 

жизненного 

опыта 

 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о себе, 

собственных возможностях и 

ограничениях. 

Развитие представлений о своей 

семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. 

Становление гражданской 

идентичности, воспитание 

патриотических чувств.  

 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи – 

это нормально и необходимо. Умение 

адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью 

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения 

Умение обратиться ко взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи (Извините, я забыл, не понял. 

Повторите. ). 
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Осмысление 

своего 

социального 

окружения и 

освоение 

соответствующих 

возрасту системы 

ценностей и 

социальных 

ролей 

Формирование и развитие 

навыков саморегуляции и 

контроля.  

Формирование и развитие 

навыков социально приемлемого 

поведения, выполнения 

социальных норм и правил, 

освоение социальных ритуалов. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки 

адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации 

общения. 

Накопление опыта социального 

поведения. 

 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту. 

Продвижение в навыках 

самообслуживания. 

Развитие представлений об устройстве 

домашней жизни. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Развитие представлений об устройстве 

школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, попросить о помощи в случае 

затруднения, ориентироваться в 

расписании занятий. 

Стремление ребенка участвовать в 

подготовке и проведении праздника, 

прогресс в этом направлении. 

Овладение 

навыками 

коммуникации 

 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях. 

Развитие навыков 

межличностного 

взаимодействия. 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Формирование мотивации к 

взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Овладение 

социально-

бытовыми 

Освоение правил устройства 

домашней жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел.  

формирование и обобщения навыков 

личной гигиены и самообслуживания в 

общественных местах 
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умениями, 

навыками  

 

Развитие навыков 

самообслуживания, помощи 

близким.  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

школы принятие на себя 

обязанностей наряду с другими 

детьми. 

Формирование элементарных 

знаний о технике безопасности, 

их применение в повседневной 

жизни.  

Формирование социально-

бытовых компетентностей. 

Практическая подготовка к 

самостоятельной 

жизнедеятельности. 

формирование и обобщение навыков 

приготовления пищи и сервировки стола  

формирование элементарных 

экономических знаний, необходимых 

для составления меню. 

формирование и обобщение бытовых 

навыков 

формирование и обобщение навыков 

коммуникации в общественном месте 

формирование элементарных навыков 

техники безопасности, их применение в 

повседневной жизни 

развитие представлений об устройстве 

школьной жизни.  

умение ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. прогресс в 

самостоятельности и независимости в 

быту.Продвижение в навыках 

самообслуживания. 

Осмысление и 

дифференциация 

картины мира, ее 

временно-

пространственно

й организации  

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым окружением, 

миром природных явлений и 

вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Развитие морально-этических 

представлений и 

соответствующих качеств 

личности.  

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве в соответствии с 

возрастом  

расширение и накопление знакомых и 

освоенных мест за пределами дома и 

школы 

адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности для себя и 

окружающих 

умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве 

развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

развитие активности во взаимодействии 

с миром, понимание собственной 

результативности и ответственности. 

накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 
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Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы 

являются: 

 Междисциплинарное комплексное взаимодействие специалистов (служба 

ППС и ПМПк), обеспечивающее системное сопровождение детей с РАС в 

образовательном процессе. 

 Использование в коррекционно-развивающей работе комплексных 

образовательных программ развития и коррекции нарушений в развитии  

ребёнка с РАС. 

 Специально организованная работа с родителями (законными 

представителями); 

Требования к условиям реализации программы 

 Условия 

Психолого-педагогическое 

обеспечение 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий 

для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, 

отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; 

 использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка;  

 комплексное сопровождение обучающегося 

(индивидуальные и групповые коррекционные занятия); 

 укрепление физического и психического здоровья детей с 

РАС;  

 профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся;  

 соблюдение санитарногигиенических правил и норм; 

 участие всех детей с РАС в воспитательных, культурно  

развлекательных, спортивно  оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях Центра 

Программно-методическое 

обеспечение 

 использование коррекционноразвивающих программ, 

диагностического и коррекционноразвивающего 

инструментария; 
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 разработка индивидуальной образовательной программы 

для удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей с РАС; 

 использование авторских программ, дидактических и 

методических пособий, разрабатываемых специалистами; 

 использование переводных программ и методик 

зарубежных авторов. 

Кадровое обеспечение  соответствие занимаемой должности уровню 

квалификации; 

 владение знаниями и методами из смежных с педагогикой 

областей: дефектологии, психологии, нейропсихологии 

учителями начальных классов  

 повышение профессионального уровня специалистов в 

рамках гимназии (ПМПк, методические объединения, 

взаимопосещение уроков/занятий, анализ проблемных 

случаев, просмотр и анализ видеоматериалов); 

 прохождение курсов повышения квалификации по 

профилю; 

 обучение современным методам работы с детьми с РАС у 

зарубежных специалистов; 

 участие и организация семинаров, мастер-классов, 

конференциях городского, регионального и 

международного уровня; 

Материально-техническое 

обеспечение 

 ориентировано на обеспечение надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную, образовательную среду для детей с РАС;  

 учебные кабинеты; 

 зал адаптивной физкультуры.  

Информационное обеспечение 

 

 сайт школы, компьютеры, проекторы, коллекция медиа-

уроков, комплекты наглядных пособий, коррекционно-

развивающие обучающие компьютерные программы и 

т.д.; 

 мультимедийная архивная база - фотоколлекции, 

фильмы, презентации; методические и дидактические 

материалы. 

 

Подпрограммы, реализуемые в рамках программы коррекционной работы: 

 Коррекционная работа учителя 

 
№ 

п/п 
Содержание и формы работы Сроки 

1 

Наблюдение за учениками во 

время учебной и внеурочной 

деятельности 

Ежедневно  

2 

Поддержание связи с учителями-

предметниками, психологом, 

дефектологом, логопедом, 

медицинским работником, 

администрацией Центра, 

родителями  

Постоянно  
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3 

Составление психолого-

педагогической характеристики 

учащегося с РАС при помощи 

методов наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где отражаются 

особенности его личности, 

поведения, межличностных 

отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при 

обучении ребенка  

Для организации процесса обучения – 

непосредственно в ходе обучения  

4 

Составление индивидуального 

образовательного маршрута 

учащегося (вместе с психологом, 

логопедом, дефектологом, 

социальным педагогом и 

учителями-предметниками, 

воспитателями), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной 

работы  

Перед началом обучения  

В ходе обучения  

5 

Формирование такого 

микроклимата в классе, который 

способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с РАС 

чувствовал себя комфортно 

Постоянно 

6 

Ведение документации 

(психолого-педагогические 

дневники наблюдения за 

учащимися)  

Постоянно 

7 

Организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее 

развитие  

Постоянно 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа по коррекции 

аутичного поведения у младших школьников 

Цель – развитие эмоциональной сферы ребенка; формирование произвольной 

регуляции поведения; активация коммуникативной сферы ребенка, обеспечение 

нормального развития ребенка (к стремлению, в соответствии с нормой развития в 

соответствующем возрасте).  

Задачи:  
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1. Установление контакта с взрослым: уменьшение общего фона сенсорного и 

эмоционального дискомфорта, снижение тревоги и страхов;  

2. Вовлечение ребенка в разные виды индивидуальной и совместной 

деятельности;  

3. Формирование у ребенка целенаправленного поведения;  

4. Стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие с 

взрослым и сверстниками;  

5. Развитие умения определять собственные чувства и переживания и 

выражать их социально приемлемыми способами;  

6. Преодоление отрицательных форм поведения: агрессии, негативизма, 

расторможенных влечений.  

7. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

8. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой 

сферы.  

 

Направления работы  
1.Диагностический блок  

Первичная диагностика:  

- исследование уровня развития познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, личностных особенностей:  

Итоговая диагностика:  

- исследование динамики развития  

2. Коррекционный блок  

Установление контакта:  

- установление эмоционального контакта с ребенком;  

- предоставление ребенку комфортной, безопасной среды;  

- углубление эмоционального контакта с взрослым;  

- создание положительного эмоционального настроя;  

- стереотипная игра  

Получение ребенком новой сенсорной информации:  

- предоставление ребенку новых положительно окрашенных сенсорных 

впечатлений;  

Развитие аналитико-синтетической сферы:  

- внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов;  

- развитие способности анализировать простые закономерности;  

- умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете 

разные свойства и качества;  

Развитие внимания:  

- развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания;  

- развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности.  

Развитие пространственного восприятия и воображения:  

- развитие пространственной ориентировки.  

- формирование элементарных конструктивных навыков и воображения.  
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Память:  

- развитие объема и устойчивости памяти.  

Развитие личностно-мотивационной сферы:  

- формирование учебной мотивации;  

- снятие тревожности и других невротических комплексов.  

Развитие навыков совместной деятельности:  

- сенсорные игры.  

Преодоление эмоционального напряжения, снижение тревоги и страхов:  

- терапевтические игры;  

- помощь ребенку в снятии накопившегося напряжения;  

- сгладить проявления аффективных вспышек;  

- обучение ребенка выражению эмоций более адекватным способом.  

Развитие средств коммуникации:  

- уточнение, обогащение, обобщение представлений об окружающем;  

- формирование произвольной регуляции поведения в общении и обучении;  

- выработка стереотипов поведения в бытовых ситуациях;  

- закрепление и перенос в деятельность полученных навыков.  

Упражнения с элементами сюжетно-ролевых игр:  

- создание предпосылок формирования способов взаимодействия ребенка с 

окружающей средой;  

- создание и обучение использованию пооперационных карт с алгоритмами 

действий  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность от 15 минут (в начале 

учебного года) до 25 минут (в конце учебного года).  

 

Программа коррекции агрессивных проявлений у детей с РАС  

Большое значение в индивидуально коррекционно-развивающей программе у 

детей с РАС, занимает коррекция агрессивных проявлений, более того, одно из 

основных, если в этом есть индивидуальная потребность ребенка.  

Цель: Уменьшение агрессивных эмоциональных реакций, развитие 

произвольной регуляции поведения.  

Задачи:  

1. Обучение навыкам распознавания эмоций и чувств, контроля над своим 

эмоциональным состоянием, в т.ч. гневом;  

2. Оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов эмпатии, 

сочувствия и доверия друг к другу и окружающим людям, развитие умения 

взаимодействовать, считаться с другими, совместно решать поставленные задачи;  

3. Обеспечение возможностей отреагирования гнева в приемлемых формах;  

4. Создание положительного эмоционального фона в различных видах деятельности 

учащихся, снятие эмоционального напряжения во взаимодействии между собой.  

Диагностика:  

- Наблюдение;  

- Опросы родителей, учителей, воспитателей и т.д.;  

- Опросник для родителей “Агрессивность ребенка глазами взрослого”.  
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Направления работы  

1. Установление контакта с ребенком;  

2. Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме;  

3. Обучение ребенка приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных 

ситуациях;  

4. Отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях;  

5. Формирование и развитие позитивных качеств личности ребенка.  

 

Коррекция детско-родительских отношений 
Независимо от того, каковы особенности развития ребенка, основное 

нарушения во взаимоотношениях «родитель - ребенок», как правило, родители 

неэффективны во взаимодействии с детьми: используют дисфункциональные 

методы воспитания и установления дисциплины, не умеют устанавливать и 

поддерживать контакт с ребенком, не могут выразить свои чувства и принять 

чувства ребенка, имеют большое количество страхов и тревог, которые переносят в 

воспитание.  

По опыту работы причинами неэффективного родительского отношения 

являются:  

- педагогическая и психологическая неграмотность родителей;  

- дисфункциональные методы и стереотипы воспитания;  

- личностные проблемы и особенности родителя, вносимые в общение с 

ребенком;  

- влияние особенностей семейных отношений между супругами на отношения 

родителя с ребенком.  

 

Все эти трудности родительского отношения могут быть сглажены с помощью 

психологической групповой коррекционной работы. В этих целях можно создать 

такую форму работы с семьей как клуб родителей.  

Коррекция детско-родительских отношений ведется параллельно как с детьми, 

так и с родителями. Специфическими эффектами работы в клубе родителей является 

повышение их сензитивности к ребенку, выработка более адекватного 

представления о детских возможностях и потребностях, ликвидация психолого-

педагогической неграмотности, продуктивная реорганизация средств общения с 

ребенком.  

Цели и методы групповой работы ограничены родительской темой. Группа, 

прежде всего, обращается к проблемам воспитания детей и общения с ними. 

Личностные проблемы участников обсуждаются лишь в той мере, в какой это 

необходимо для решения родительских проблем.  

Методы, используемые в работе группы:  

В родительских группах практикуются разнообразные методы 

психокоррекции: дискуссия, элементы психодрамы, анализ семейных ситуаций, 

поступков, действий детей и родителей, их коммуникаций в решении проблем (по 

типу работы «балинтовской группы», метод расстановок по Хелингеру, выявление 



60 
 

истинных первоначальных потребностей участников ситуации и т.д.), а также 

специальные упражнения на развитие навыков общения. На занятиях используются 

арт-терапевтические методы, когнитивно-поведенческие ролевые игры.  

В группе участвуют 8-12 родителей (семейные пары или один из родителей). 

Занятия проводятся один раз в неделю в течение двух часов. Параллельно ведется 

индивидуальная или групповая работа с детьми (в зависимости от проблемы и их 

возраста). Возраст детей, с родителями которых ведется работа каждого курса, 

может быть разным, в зависимости от запроса родителей. В течение года проводятся 

3-4 совместных занятия родителей с детьми, которые разрабатываются под 

проблему детско-родительских отношений.  

 Индивидуальная адаптационная программа  
Индивидуальная адаптационная программа необходима вновь прибывшим в 

учреждение детям. Поэтому в течение первых двух месяцев с этими детьми должны 

проводиться занятия, направленные на установление эмоционального контакта с 

взрослым, сверстниками, поддержание положительного настроения и отношения к 

учебному заведению, удовлетворение потребности ребенка в безопасности, любви и 

доброжелательном внимании.  

Индивидуальная профилактическая программа  
Индивидуальная профилактическая программа направлена на предупреждение 

развития у ребенка негативных привычек, нежелательного поведения, нервно-

психического утомления, срывов и т.д. В ней предусматривается формирование и 

выработка позитивного поведения, положительных привычек.  

Логопедическая коррекция  
Основные задачи: коррекция нарушений в развитии устной и письменной 

речи обучающихся;  своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 

освоении обучающимися общеобразовательных программ;  

преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе 

общения;  

всестороннее развитие личности ребенка;  

мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при 

необходимости;  

разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей 

обучающихся.  

Направления работы:  

работа с обучающимися;  

работа с родителями;  

методическая работа и работа с педагогами;  

работа по оснащению логопедического кабинета.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами 

и индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения. На логопедических 

занятиях проводится работа по формированию правильного звукопроизношения 

(постановка звука, автоматизация, дифференциация звуков). Отрабатывается 

артикуляционная гимнастика для постановки звуков. Воспитанники приобретают 

навыки правильной разговорной речи, расширяют лексический запас, учатся 
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грамматически правильно строить высказывания, что обеспечивает формирование и 

полноценное дальнейшее развитие речи обучающихся (воспитанников), устранение 

дефектов устной речи, письма и чтения.  

Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в 

письменных работах обучающихся: на начало и конец учебного года. Успешное 

осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта учителя-

логопеда с учителями начальных классов. На заседаниях методического 

объединения учителей начальной школы учителя-логопеды информируют о видах 

речевых нарушений, о содержании коррекционной работы, о методах и приемах 

логопедической работы, обращают внимание учителей на необходимость 

дифференцированного подхода к обучающимся. 
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3. Организационный раздел 

3.1. - Учебный план 

- Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы  

соответствуют ФГОС НОО и основной образовательной программе начального 

общего образования МБОУ СОШ № 15. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

1. Кадровые условия.  

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 15 укомплектован 

педагогическими кадрами для обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

условиях введения ФГОС образования обучающихся с РАС и ФГОС НООО 

обучающихся с ОВЗ. 

Специфика кадров МБОУ СОШ № 15 определяется высоким уровнем 

профессионализма, высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности в развитии творческого потенциала детей. Все 

педагоги начальной школы владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги начальных классов умеют осуществлять мониторинг 

собственной образовательной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов.  

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию.  

Педагоги компетентны в осуществлении обучения и воспитания младших 

школьников, использовании современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных, технологий обучения, способны эффективно 

применять учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, постоянно 

развиваются в профессиональном отношении.  

В штат специалистов входят учителя начальной школы, учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, медицинские работники.  

2. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с РАС 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 РАС. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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Финансирование АООП для обучающихся с РАС должно осуществляться в 

соответствии с затратами на реализацию специальных (материально-технических и 

кадровых) условий. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться 

в объеме, предусмотренном действующим законодательством. 

Финансовые условия реализации основной адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с РАС должны: 

 обеспечивать общеобразовательной организации возможность 

исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает: 

1.Образование ребенка на основе адаптированной образовательной 

программы. 

2.Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной 

организации. 

3.Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4.Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых общеобразовательной организацией услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

3. Материально-технические условия 

 Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС 

МБОУ СОШ № 15 отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к организации пространства; 

временного режима обучения; техническим средствам обучения; специальным 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с РАС, соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда; 
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к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. Материально-техническая база реализации 

адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с РАС 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым: 

к участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; 

помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

кабинетам медицинского назначения; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с РАС (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 МБОУ СОШ №15. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с РАС, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся по данному 

варианту АООП НОО обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, соответствующих уровню их интеллектуального развития. Для 

закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 

работ, используются  рабочие тетради на печатной основе, включая Прописи. Для 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

имеется специальный подбор учебного и дидактического материала (в младших 

классах - преимущественно натуральной и иллюстративной наглядности): 

Наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ; 

учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, разрезная азбука (обще классная и индивидуальная, образцы начертания 

рукописных букв); 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

технические средства обучения: классная доска; компьютер с программным 

обеспечением; интерактивная доска; магнитная доска;  

дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, цвета, 
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счетного материала; демонстрационного материала - измерительные инструменты и 

приспособления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 

наборы угольников, мерки); 

демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел; развертки геометрических тел; 

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и 

социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; 

схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека; 

таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 

шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 

природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого 

ореха, и т.д.); 

электронные средства: электронные коммуникаторы, коммуникативный альбом. 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на ребёнка, 

но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

РАС.  Все вовлечённые в процесс образования взрослые  имеют неограниченный 

доступ к организационной технике в общеобразовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка с РАС. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающихся с РАС.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с РАС направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса 

и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

- необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

РАС;  

- характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

- получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. Возможность размещения материалов и работ в 

информационной среде общеобразовательной организации (статей, выступлений, 

дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 


