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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

(вариант 6.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

31» (далее – АООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации, планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА и с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ПрАООП НОО обучающихся с НОДА 

Вариант 6.1). Вариант 6.1 предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших 

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 

норме, позволяющего получить начальное общее образование. Вариант 6.1 предполагает, 

что обучающийся с НОДА получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1–4-й классы).  

Данная адаптированная образовательная программа разработана на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ 

• Приказа  Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России); 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 ―Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

•  Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА  (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15) 

• приказом 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‖(зарегистрирован в Минюсте 

РФ 20 апреля 2021 г № 63180) 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.)   

• Устава МБОУ « Школа № 31».  

 

АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования обучающимися с НОДА, 

условия образовательной деятельности. 
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АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, 

социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают условия 

для реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Цели реализации АООП начального общего образования обучающихся с НОДА:  

– обеспечение выполнений требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ;  

– обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования 

обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с НОДА, направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования.  

Для достижения поставленной цели и реализации АООП начального общего 

образования предусматривается решение основных задач:  

– формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни);  

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

– достижение планируемых результатов освоения АООП начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ;  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа.  

Организация образовательной деятельности при получении начального общего образования 

опирается на систему учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации общего, основного общего, среднего 

общего образования, утв. приказом   Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении  федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции   от имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 23.12.2020 №766 ) 

 

Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для 

получения качественного образования детьми с НОДА и оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов.  

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

НОДА. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором школы.  
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2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционные, психологические и 

логопедические занятия с обучающимися.  

3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной 

работы.  

При реализации АООП начального общего образования используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения. Коррекционную помощь обучающимся с НОДА оказывают 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог. 

АООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации  «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

–  единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства, защита  и  

развитие  системой  образования  национальных  культур,  региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

– формирование у обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

адекватной современному уровню знаний и уровню обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество 

и нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 

АООП НОО МБОУ «Школа № 31» выполняет следующие функции: 

− структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных;  

− определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к 

объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества 

образования;  

− определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной 

среды школы, систему воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной 

деятельности, уровень методической обеспеченности и степень информатизации 

образовательной деятельности. 

При разработке АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата учитывалась специфика образовательного учреждения, а также социальный заказ, 

запросы родителей обучающихся, социокультурные особенности Ростовской области и 

города Ростова-на-Дону. 

АООП НОО адресована:  
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– обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и родителям (законным 

представителям) для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности педагогического коллектива по достижении каждым 

обучающимся с НОДА образовательных результатов; для определения ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности родителей и обучающихся с НОДА 

и возможностей для взаимодействия; 

– учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования;  

– администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве 

ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП начального общего 

образования; для контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений 

субъектов образовательных отношений (учеников, родителей, администрации, 

педагогических работников и других участников);  

– всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного 

взаимодействия;  

– учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 

результатов; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.  

Содержание АООП НОО школы отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

I.  Целевой раздел. 

Целевой раздел включает: 
1. пояснительную записку;  

2. планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

3. систему оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной  общеобразовательной 

программы начального общего образования.  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

II.  Содержательный раздел. 

Содержательный раздел включает: 

1. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

2. программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

3.  программу   духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся   с  ЗПР   

при   получении   начального  общего образования 

4.  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

5. программу коррекционной работы;  
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6. программу внеурочной деятельности.  

 

III.  Организационный раздел. 

Организационный раздел включает: 

1. учебный план начального общего образования, включающий предметные и 

коррекционно-развивающую области;  

2. календарный учебный график; 

3. систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации АООП НОО 

обучающихся с НОДА. 

АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предоставляется для ознакомления педагогам, родителям (законным представителям), 

обучающимся, как основа   договора   о   выполнении   обязательств   всеми   участниками 

образовательных отношений по достижению качественных результатов на уровне 

начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения АООП НОО обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, закрепляются в заключенном между ними и 

МБОУ «Школа № 31» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Предполагается,  что  в  данную  Программу  могут  вноситься  изменения  в связи с 

нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, опытом 

методической и коррекционной  работы и перечнем учебно-программного обеспечения 

образовательной деятельности. 
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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

 

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником с НОДА целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

 Вариант 6.1. адресован обучающимся с НОДА, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт 

общения со здоровыми сверстниками. Обучающийся с НОДА получает образование, 

сопоставимое на всех его уровнях, с образованием здоровых сверстников, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки. Он полностью включѐн в общий образовательный поток 

(инклюзия) и по окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 

его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к 

которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с НОДА имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах
1
. Эти специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к 

особенностям обучающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. В случае необходимости 

среда и рабочее место обучающегося с НОДА должны быть специально организованы в 

соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

Цели реализации АООП НОО обучающихся с НОДА: 
– обеспечение выполнений требований ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ;  

– обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования 

обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям обучающихся с НОДА, направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования.  

Для достижения поставленной цели и реализации АООП начального общего образования 

предусматривается решение основных задач:  

– формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни);  

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
 

______________________________________________ 

1Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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– достижение планируемых результатов освоения АООП начального общего образования 

обучающимися с ОВЗ;  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа.  

 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  школой АООП 

НОО  обучающихся  с  НОДА  предусматривает  решение  следующих основных задач: 

 формирование   общей   культуры,   духовно-нравственное,   гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с НОДА; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с НОДА, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с НОДА в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления

 возможных    трудностей    познавательного,    коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 
 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 
 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно – 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

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

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  

социальной среды; 
 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 
 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с НОДА 
  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода позволяет учитывать их особые 

образовательные потребности, предоставляет обучающимся с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В  контексте  разработки  АООП  начального  общего  образования  для обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 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 действий, которые обеспечивают не только  

успешное  усвоение  ими  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков  (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне,   но   и   

жизненной   компетенции,   составляющей   основу   социальной успешности. 

В  основу  формирования  АООП НОО    обучающихся   с   НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы   государственной   политики   РФ   в   области   образования
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.)
2
; 

 - 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; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП  начального  

общего  образования  ориентировку  на  программу  основного  общего образования,   что    
____________________ 

2 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 



12 
 
 

обеспечивает   непрерывность   образования   обучающихся   с задержкой психического 

развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей.  

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 

АООП формируется с учетом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения. 

 Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

–  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — переходом  к  

учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой), имеющей общественный  

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием  и  освоением  ребенком  новой  социальной  роли  ученика, ыражающейся 

в формировании внутренней  позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

  формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;  

 планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности;  

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

 Необходимо подчеркнуть, что АООП начального общего образования, с одной стороны, 

обеспечивает преемственность с ООП дошкольного образования, с другой  стороны,  

предлагает  качественную реализацию программы,  опираясь  на возрастные особенности 

младшего школьного возраста, который включает в себя возрастной период с 6,5 до 11 лет: 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 
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– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик АООП учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными,  психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

Требования к структуре АООП НОО для детей с НОДА (в том числе соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их 

объем) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования
3
 (далее — ФГОС НОО). 

Организация образовательной деятельности при получении начального общего 

образования опирается на систему учебников «Школа России» из федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утв. приказом Минпросвещения РФ от 28.12.2018 №345.  

 

При реализации АООП начального общего образования используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения. Коррекционную помощь обучающимся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата оказывают специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по   

результатам   его   комплексного   психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПРА и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Вариант 6.1. предназначен для образования обучающихся с НОДА, достигших к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 

норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Достижения планируемых    результатов    освоения    АООП    НОО определяются 

по завершению обучения в начальной школе. 

Обязательным является  систематическая   специальная   и   психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с НОДА; 

______________________ 
3 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования» (утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09г. № 373,  в редакции приказов Министерства 

образования и науки РФ от 26.11.10 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 

31.12.2015 № (далее – ФГОС НОО). 
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  коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

  развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

  развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

  формирование   произвольной   регуляции   деятельности   и   поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи. 

 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с НОДА является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

  помощь   в   формировании   адекватных   отношений   между   ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

  работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов  в классе, 

школе;  

  поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

- помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО;  

 обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом.  

  Адаптация программы предполагает включение в учебный план коррекционно-

развивающей области, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для 

получения качественного образования детьми с НОДА и оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов.  

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

НОДА. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором школы.  

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционные, психологические и 

логопедические занятия с обучающимися.  

3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной 

работы.  

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
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аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация, К.А. Семеновой, Е.М. 13 Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная 

классификация болезней 10–го пересмотра). Уточнение роли различных факторов и 

механизмов формирования разных видов нарушения опорно-двигательного аппарата 

необходимо в большей степени для организации медико-социальной помощи этой категории 

детей. Для организации психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и 

динамическая оценка еѐ результативности, необходимо опираться на типологию, которая 

должна носить педагогически ориентированный характер. В настоящем стандарте 

предлагается типология, основанная на оценке сформированности познавательных и 

социальных способностей у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Группа 

обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. 

Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни 
 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своѐ 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;  

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребѐнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды. 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными 

приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с 

НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в 

самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий 
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режим, психологическую и коррекционнопедагогическую помощь. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО, являются основой для разработки АООП, 

определяют содержание разрабатываемых рабочих программ учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области, и системы оценки качества освоения обучающимися 

АООП.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП начального общего образования 

соответствуют ФГОС начального общего образования
4
. Планируемые результаты 

освоения обучающимися с НОДА АООП НОО дополнены результатами освоения 

программы коррекционной работы 

Структура планируемых результатов по каждому учебному предмету выстраивается 

следующим образом:  

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку характеризует 

систему образования в целом; 

 2. «выпускник научится» - планируемые результаты этого блока характеризуют и 

позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету;  

3. «выпускник получит возможность научиться» - планируемые результаты этого 

блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного уровня 

учебного материала по предмету. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

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

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая  

______________________________ 
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС НОО) 
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может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы).  

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

 

1.2.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО (Вариант 6.1) соответствуют ФГОС НОО. 

 

Цели-ориентиры: с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА будут сформированы личностные результаты 

освоения АООП НОО:. 

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 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 самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
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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, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

•         ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

•         знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от преднравственного к конвенциональному уровню; 

•         развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

•         эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•         установка на здоровый образ жизни; 

•         основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

•         чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

  

   Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-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 и неуспешности  учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), 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 общего образования.  
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Цели-ориентиры: с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА  метапредметные результаты освоения АООП НОО:  

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•         учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•         осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

•         оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

•         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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

  

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

•         осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

•         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 схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

•         строить сообщения в устной и письменной форме; 

•         ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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•         основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

•         осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•         осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•         проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•         устанавливать 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 класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

•         осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

•         устанавливать аналогии; 

•         владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

  

  Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

•         адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

•         допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

•         учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

•         формулировать собственное мнение и позицию; 



21 
 
 

•         договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

•         строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

•         задавать вопросы; 

•         контролировать действия партнѐра; 

•         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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

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. 

 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

 Цели – ориентиры: у выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в текст идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат 

возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  
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Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

   Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

работать с  несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

   Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 



23 
 
 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
  Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Цели – ориентиры: обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки 

обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные 

виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
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возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

   Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

  

  Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
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орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

                   

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

  

Планирование деятельности, управление и организация 

 Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

Цели-ориентиры: с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА  

 

Русский язык.  

Цели – ориентиры: в результате изучения курса Русский язык при получении 

начального общего образования должны быть достигнуты следующие цели:  

 сформированы первоначальные представления о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 достигнуто понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

 сформировано  позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 сформированы первоначальные представления  о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 освоены учебные действия с языковыми единицами и умения использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
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Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
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 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 правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

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

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение.  

Цели – ориентиры: в результате изучения курса Литературное чтение при 

получении начального общего образования будут  достигнуты следующие цели:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 
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 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Цели – ориентиры: в результате изучения курса Родной язык  при получении начального 

общего образования будут достигнуты следующие цели: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;  

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отражѐнной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Учащиеся научатся: 
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 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта  в современных 

ситуациях речевого общения; 

 употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

 

Язык в действии 

Учащиеся научатся: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

 правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания 

слов; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; 

 редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 

Секреты речи и текста 

 

Учащиеся научатся: 
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 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

 пользоваться основными способами правки текста. 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

 анализировать типичную структуру рассказа 

 

  

  Литературное чтение на родном языке 

Цели – ориентиры:  в результате изучения курса Литературное чтение на родном языке 

при получении начального общего образования будет достигнуто  развитие 

коммуникативно - речевых навыков и умений обучающихся, достигнуты следующие цели: 

 формирование и развитие у младших школьников потребности в систематическом, 

системном, инициативном чтении; 

  формирование полноценного навыка чтения; 

 духовно-нравственное воспитание человека и гражданина; 

 расширение представлений детей о стране, в которой они живут, еѐ истории, 

традициях и культуре; 
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 создание первичных представлений о русской литературе как о национальном 

достоянии. 

  Выпускник научится: 

– понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, 

как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

– осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

– владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

– совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

– применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

– самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов 

искусства, соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

 создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

 пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

и пояснениями. 

 

Иностранный язык (английский): 
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Цели – ориентиры: в результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

 ... сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

 ... будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 ... сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 
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 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; 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 превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
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– 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 : 

Цели – ориентиры: в результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 ... научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

 ... овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 ... научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

 ... получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 ... познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

 ... приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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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 диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации; 

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

и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 Окружающий мир : 

Цели – ориентиры: в результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

 ... получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 ... обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

 ... приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 
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опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 ...  получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

 ...  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 ...  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 ...  примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 
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 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-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 устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

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 светской этики. 

Цели – ориентиры: у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

осветской этике, об отечественных традиционных религиях и их роли в истории и 

современности России.  

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 вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебному модулю  Основы светской этики 

 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
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наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Изобразительное искусство: 

Цели – ориентиры: в результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
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род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 ... смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 ... научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 ... получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

 ... смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, 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 художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-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 замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
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 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

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

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка: 

Цели – ориентиры: в  результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
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- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
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- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология: 

Цели – ориентиры: в результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов: 

 ... получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 ... овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

 ... получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

 ... познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
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простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 ... получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 
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– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

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 объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 
Физическая культура: 

(для обучающихся, имеющих несущественные ограничения по нагрузке) 

Цели – ориентиры: обучающиеся начнут понимать значение занятий физической 

культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; узнают о положительном 

влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 
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Знания о физической культуре  
Физическая культура. Учебный материал составлен с учетом физического развития, 

моторики, соматического состояния учащихся данного типа школы. Он дает возможность 

оказывать избирательное воздействие на различные дефекты в элементарных движениях 

учеников и содействует развитию способности организовать сложные двигательные 

комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой 

деятельности.Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

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 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических 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 спортивных 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 координационных способностей. Упражнения для 

формирования свода стопы. (распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика. Организующие команды и приѐмы Основные исходные положения. Смена 

исходных положений 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 гимнастической скамейке.  

Лѐгкая 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 возрастных 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, 
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коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные упражнения. 

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. При прохождении программы особое 

внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с 

индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического воспитания 

необходимо знать об особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать 

основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, 

требования ортопедического режима и способы исправления походки при различной 

патологии опорно-двигательного аппарата.  
 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или ограничений по нагрузке) 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
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 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в 

программах учебных курсов. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с НОДА должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА  АООП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата программы коррекционной работы (Вариант 6.1) 

 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 
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реализации этой программы для каждого обучающегося.  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

 - Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

 - Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы 

и др.).  

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

 - Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

– это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно.  

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьѐй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения.  

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту.  

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.  

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребѐнка в этом направлении.  

- Стремление ребѐнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.  

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

- Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

 -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.  

3. 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, повышенная возбудимость, 
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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.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социальнопсихологических 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.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:  

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство 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.  

5. 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 лексикограмматическом уровне.  

- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка 

в освоении основной образовательной программы, МБОУ «Школа №31» руководствуется 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-

инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого-педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями МедикоСоциальной 

Экспертизы.   

 

 Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
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ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

  в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

  в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

  в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

  в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека); 

  корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

  в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

  в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

  в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

этой деятельности; 

  в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

  в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

  в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвоватьв подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

  в расширении знаний правил коммуникации; 

  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

  в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

  в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

  в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

  в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

  в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
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способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

  в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

  в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

  в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных  

остопримечательностей и других; 

  в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

  в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

  в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

  в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задаватьвопросы: 

  в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

  в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

  в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

  в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

  в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

  в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

  в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

  в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

  в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за  

проявление внимания и оказание помощи; 
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в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 

 Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для 

подбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки 

результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет 

обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку выстраивать 

оценку по определению уровня достижения индивидуальных результатов 

обучающихся. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИМИСЯ С НАРУШЕНИЕМ 

ОПОРНО_ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

  
1.3.1. Общие положения 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ 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 

НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с НОДА может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных   достижений.   Как правило, это стандартные 

учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных 

действий. Достижение   этого   опорного   уровня интерпретируется как безусловный  

учебный успех ребенка,  как исполнение  им требований ФГОС и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно». 
 А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
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продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «удовлетворительно/неудовлетворительно»,  т. е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими о способности выполнять 

такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ 

их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, 

освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях обучающийся сам 

должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая 

знания из других предметов или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит 

основы успешной учебной деятельности на последующих уровнях образования.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с НОДА в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО      

делается   на  основании   положительной индивидуальной динамики. 

При итоговой оценке качества АООП начального общего образования 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 начального общего 

образования является достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования. Система оценки достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО   

предусматривает  оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

В процессе освоения учебных предметов планируемые результаты предполагают 

выделение:  

– заданий базового уровня сложности. Проверяют сформированность знаний, умений и 

способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования. Как правило, это 

стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден 

способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями 

целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми 

обучающимися. 

– заданий повышенного уровня сложности. Проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания 

на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора 

известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях 

обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на имеющийся жизненный 

опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на последующих уровнях 

образования.  
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В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования;  

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.  

Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке относятся:  

– ценностные ориентиры 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 школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на уровне начального общего образования. Особенностями системы оценки являются:  

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов);  

– использование планируемых результатов 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.  

Неспособность обучающегося с НОДА (Вариант 6.1)  полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия),  а  

также  выраженные  нарушения  внимания  и  работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

 Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП в иных формах. 
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Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП) аттестации обучающихся с НОДА включают: 

 специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в 

соответствии с особенностями ограничений здоровья;  

 при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии 

с особенностями ограничений здоровья; 

 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 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 НОДА: 

а) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

б) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

г) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

д) 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); 

е) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

з) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Особенности процедуры аттестации обучающихся с НОДА отражены в локальном 

акте «Положение  о системе оценки достижения планируемых результатов освоения  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ». 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с НОДА социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность,  

реализуемую семьей и школой. 



64 
 
 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Система оценки личностных результатов учащихся с НОДА, разработанная в МБОУ 

«Школа №31» составлена на основе требований, сформулированных федеральным 

государственным стандартом обучающихся с НОДА, с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Цель: оценка продвижения учащегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных 

средах. 

Задачи: 

- изучить личностные результаты освоения АООП НОО; 

- определить критерии и параметры оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся; 

- разработать систему бальной оценки результатов; 

- подобрать материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

- разработать индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений 

учащегося для фиксирования результатов оценки личностных результатов. 

 

   Система оценки личностных результатов включает: 

- полный перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся; 

- перечень критериев и параметров оценки каждого результата; 

- систему бальной оценки результатов; 

-  Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) умений учащегося. 

 

    Оценка личностных результатов проводится 2 раза в год.  

Для оценки продвижения учащегося с НОДА в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа объединяет всех участников образовательных отношений и включает педагогических 

и медицинских работников (учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога). Для полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с НОДА 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения учащегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты оценки личностных результатов 

заносятся в «Индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений учащегося».   

Бальная оценка результатов. 

Результаты анализа представлены 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.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
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социальных (жизненных) умений учащегося, 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. 

Перечень личностных результатов, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции учащихся 

Требования ФГОС НОО 

учащихся  

Перечень критериев и параметров   

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России. 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на вопросы: 

Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что обозначает 

для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к Государственным 

символам России. Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявляет эти чувства в добрых  

поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 

частей. 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для 

многих народов, принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, 

несмотря на национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважать иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения 

в учебном коллективе, в коллективах групп продлѐнного 

дня, дополнительного образования, во временных 

творческих группах. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности. 

 

Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на 

вопрос: для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, 

для чего он это делает, соотносит свои действия и 

поступки со своими возможностями. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Может обратиться за помощью, 

осваивает навыки самообслуживания. 
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Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда. 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Ученик учится уважительно относиться к иному 

мнению, умению слушать. Воспитывает в себе 

толерантность. 

 

«Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) умений учащегося» 

ученика(цы)   «___» класса МБОУ «Школа № 31» 

_____________________________________________________________________________ 
 

Сроки диагностики ____- год 

обучения 

____ год 

обучения 

 ____год 

обучения 

_____ год 

обучения 

Показатели Середи 

на  года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Личностные         

Осознание себя как 
гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 
историю России 
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Формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 
природной и социальной 

частей; 

        

Овладение ачальными 

навыками адаптации в 
динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

        

Принятие и освоение 
социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 
социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

        

Развитие адекватных 
представлений о 

собственных 

возможностях, о насущно 
необходимом 

жизнеобеспечении 

        

Формирование 

эстетических 
потребностей, ценностей 

и чувств 

        

Формирование установки 
на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на 
результат, бережному 

отношению к 

материальным и 
духовным ценностям 

        

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 

        



68 
 
 

духовным ценностям 

Формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов 

        

 

Вывод: Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для  подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных 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 сопереживанию 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 внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,   

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации  

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

  

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с НОДА в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, обеспечивающими овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 
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также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, измеряется в следующих 

основных формах: 

- достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

Класс Метапредметные результаты 

1 Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять 
контроль в форме 

сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления 
в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 
изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

1.  Ориентироваться в  учебниках 

(система обозначений, 
структура текста, рубрики,

 словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск  

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий,

 используя справочные 

материалы учебника (под 
руководством учителя). 

3.  Понимать информацию, 

представленную в 
виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 
5.  Группировать,  

классифицировать предметы, 

объекты на основе 
существенных признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать простейшие 
нормы речевого

 этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в диалог 
(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 

3. Сотрудничать с 
товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 
очерѐдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в 
коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной 

деятельности. 

 

 
Класс Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

2 1. Самостоятельно 

организовывать  свое 
рабочее место. 

2. Следовать режиму 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 
обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 

общения. 
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организации учебной и 

внеучебной деятельности. 
3. Определять цель

 учебной деятельности  с помощью учителя. 

4. Определять план 
 выполнения заданий  на

 уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 
руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 
инструкциям учителя и

 алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 
действия. 

6. Осуществлять само-

  и взаимопроверку 
работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 
8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим параметрам:
 легко или трудно 

выполнять, в чѐм 

сложность  выполнения. 

содержание). 

2.Самостоятельно 
осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных 
заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

2. Ориентироваться  в 
рисунках, схемах,  таблицах, 

представленных в  учебниках.  

3. Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное 

или прослушанное, составлять

 простой план. 

4. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 

содержанием. 

5. Сравнивать  и 
группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 
закономерности, 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

6. Наблюдать и 
самостоятельно делать 

простые выводы. 

7. Выполнять задания по 
аналогии 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 
художественных   и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 
понимать   тему 

высказывания (текста) по 

содержанию,  по 

заголовку. 
3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою точку 
зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить к 
общему решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать в 
совместном решении 

проблемы (задачи). 

 
Класс Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные  

УУД 

3 1.Самостоятельно 

организовывать
 свое рабочее место 

 в соответствии с целью 

выполнения заданий. 
2. Определять цель   учебной деятельности   с помощью  учителя и самостоятельно, соотносить   свои действия     с 

поставленной целью.  

3. Составлять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 
руководством учителя. 

4. Осознавать способы и 

приѐмы действий при 
решении учебных 

задач.  

5. Осуществлять само- 

1.Ориентироваться 

 в учебниках: 
определять, прогнозировать, 

 что будет освоено 

 при изучении данного 
раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять

 выбор заданий под 
определѐнную задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать,какая 

дополнительная информация 
будет нужна для

 изучения незнакомого 

материала; 
отбирать необходимые 

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать 

вопросы,  уточняя непонятое. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать свою 
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 и взаимопроверку работ. 

6. Оценивать 
правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 
предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

7. Корректировать 
выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 
результатом действий на 

определенном этапе. 

8. Осуществлять выбор 

под определѐнную задачу 
литературы, 

инструментов,  приборов. 

9. Оценивать 
собственную успешность

  в выполнении заданий 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 
таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.)

  

4. Использовать 
преобразование словесной 

информации в условные

 модели и наоборот.  
5. Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

6. Предъявлять результаты 
работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

7.Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 

причинно- следственные 

связи (на доступном уровне). 
8. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

9. Активно участвовать в 
обсуждении  учебных 

заданий, предлагать 

разные  способы 
выполнения  заданий, 

обосновывать  выбор 

наиболее эффективного 
способа действия 

точку зрения, понимать 

необходимость  аргументации
 своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 
свою точку зрения с точкой 

зрения другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 
проектной деятельности), 

распределять  роли, 

договариваться друг с другом,
  учитывая конечную цель. 

7.Осуществлять 

взаимопомощь  и 

взаимоконтроль при 
работе в группе.  

 

Класс Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

4 1. Самостоятельно 

формулировать задание: 
определять его цель, 

планировать свои 

действия   для реализации 
задач,  прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приѐмы действий, 
корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 
выполнения определѐнной  задачи различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты  и приборы. 

3. Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

1.Ориентироваться  в 

учебниках: определять умения, 
которые будут сформированы

 на основе изучения 

данного раздела; определять
 круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своѐ 

целеполагание. 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 
информациябудет нужна для 

изучения незнакомого 

материала. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 
2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
популярных книг,  

понимать  прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 
с учетом своих 

учебных и изненных речевых 

ситуаций. 
4.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 
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результатов. 

4. Оценивать результаты 
собственной  

деятельности,  объяснять 

по каким критериям 
проводилась оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 
критику ошибок и учитывать еѐ в работе над ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 
познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной  и проектной 

деятельности) и 
удерживать ее.  

7. Планировать 

собственную внеучебную 
деятельность (в рамках 

проектной  деятельности) 

с опорой на учебники и 
рабочие тетради. 

8.  Планировать 

поведение в соответствии с  

 познанными моральными 
нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 
деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут 
движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. 

3.Сопоставлять и 

 отбирать 
информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные  

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 
объекты, явления, факты; 

устанавливать  

закономерностии 
использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно - 

следственные связи, строить 
логические рассуждения, 

проводить  аналогии, 

использовать обобщенные 
способы и  осваивать 

новые приѐмы, способы. 

5.Самостоятельно 
делатьвыводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию

 на основе схем, моделей,
 таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 
текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 
выборочном, развѐрнутом виде, 

в виде презентаций. 

вопросы,  уточняя 

непонятое в  высказывании 
собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 
этикета;  

5.Ааргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 
дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 
Взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения

 и стремиться
 к  

координации различных

 позиций при 
работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 
решению. 

7. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 
свою часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план действий; 
выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 
конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль
 и 

взаимопомощь. 

Адекватно использовать 
речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

 Текущие контрольные, проверочные работы по учебным предметам (математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам). 

 Диагностические работы.  

 Стандартизированные итоговые проверочные работы.  

 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия 
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партнером», наблюдений за деятельностью учащихся в ходе выполнения заданий в 

совместной (парной или командной) работе.  

 Решение различных задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование.  

 Специальные  комплексные  проверочные  работы  на  межпредметной основе.  

 Неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включѐнность» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др.  

В итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Одним из средств оценки метапредметных результатов может рассматриваться проект 

и его защита: 

1 часть - это оценивание «внешних» показателей результата проектной деятельности, в 

неѐ входит два аспекта: ЗАЩИТА ПРОЕКТА и ПРОДУКТ ПРОЕКТА, 

2 часть - это оценивание «внутренних» результатов проектной деятельности, т.е. 

показателей сформированности УУД обучающихся. 

Каждый аспект имеет свои критерии оценивания: 

№ п/п Аспект оценивания Баллы 

I  Защита проекта (презентация)  

  Продукт (результат ПДУ)  

Итого баллов:  

II Сформированность УУД Уровень % 

1 аспект - ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

Критериями данного аспекта оценивания являются: 

1) Актуальность; 

2) Содержание; 

3) Дизайн презентации; 

4) Личные проявления докладчика. 

5) Ответы на вопросы слушателей по содержанию проекта 

2 аспект - ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

Критериями данного аспекта оценивания являются: 

1) Функциональность; 

2) Эстетичность; 

3) Оригинальность; 

В итоге получается сводный оценочный лист сформированности УУД. 
Формируемые УУД младших школьников на различных этапах проектной 

деятельности 
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I этап - Организация проектно-исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Обсуждение и 

постановка 

исследовательского 
вопроса 

  Слушает и понимает 

речь других, 

выражает 
свои мысли 

 Определение 

предмета и объекта 

исследования 

 Ставит цель, формулирует 

задачи совместно со 

взрослыми 

 

 Формулировани 

е цели и задач 

проекта 

 Ставит цель, 

Формулирует задачи 

совместносо взрослыми 

 

 Составление плана 
работы 

Определяет 
последовательность 

действий с учетом 

конечного 
результата (план) 

  

II этап - Поисково-исследовательская работа 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Поисково- 
собирательная 

работа 

 Добывает новые знания 
через различные 

Источники информации 

 

 Обработка  

собранного 
материала 

 Перерабатывает 

информацию: сравнивает, 
группирует, делает 

выводы 

 

 Планирование 
работы по 

изготовлению 

продукта и его 

изготовление 

Принимает и 
выполняет 

практические задачи 

  

С помощью 

взрослого 
прогнозирует 

промежуточные 

цели с учетом 
конечного результата 

  

Работает по плану;   

Контролирует 

выполнение задания; 
  

Вносит коррективы   

    При помощи 

взрослых 

устанавливает 
рабочие отношения 

в группе, 

эффективно 

сотрудничает с 
одноклассниками 

III этап - Презентация проектно -исследовательской работы 
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 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

 Подготовка 

презентационного 

мероприятия 
(продумывает 

формы мероприятия: 

компьютерная 
презентация, 

стенгазета, 

спектакль и др.) 

Мобилизует волевые 

усилия (волевая 

саморегуляция) 

  

 Проведение 
презентационного 

мероприятия 

 Преобразовывает 
объект в знаково- 

символическую 

модель при помощи 
взрослого 

 

 Использует различные 

языковые средства 

для высказывания 
своих мыслей и чувств 

 Подведение итогов 

проектно- 

исследовательской 
работы (самооценка, 

рефлексия) 

Свободно и 

аргументировано 

оценивает решенные 
им задачи 

  

 

Оценка сформированности УУД в проектной деятельности 

 

 Регулятивные УУД (1 + за каждое 

сформированное  УУД) 

 Определяет последовательность действий 

с учетом конечного результата (план) 
 

 Принимает и выполняет практические задачи  

 Прогнозирует с помощью взрослого промежуточные цели с учетом 
конечного результата 

 

 Работает по плану;  

 Контролирует выполнение задания  

 Вносит коррективы  

 Мобилизует волевые усилия (волевая саморегуляция)  

 Свободно и аргументировано оценивает решенные им задачи  

Количество +:  

 Познавательные УУД  

 Ставит цель, формулирует задачи совместно со взрослыми  

 Добывает новые знания через различные источники информации,  

 Перерабатывает информацию (сравнивает, группирует, делает 

выводы) 
 

 Преобразование объекта в знаково-символическую модель при 
помощи взрослого 

 

Количество +:  

 Коммуникативные УУД  
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 Слушает и понимает речь других, выражает свои мысли  

 Устанавливает при помощи взрослых рабочие отношения в группе, 
эффективно сотрудничает с одноклассниками 

 

 Использует различные языковые средства для высказывания своих 

мыслей и чувств 

 

Количество +:  

 Итого +, % сформированности:  

 

Уровни сформированности УУД (максимальное количество 17+ (100%) 

«Высокий уровень» - от 14 до 17 + (83-100%) 
«Средний уровень» - от 7 до 12 + (41-77%) 

«Уровень ниже среднего» - до 6 + (до35%) 

Диагностика личностных и метапредметных результатов учащихся начального уровня 

образования позволяет: 
 выстраивать индивидуальные траектории развития личности учащихся; 

 

 корригировать поведение школьников; 
 

 организовать профессионально грамотную работу с родителями; 
 

 создавать ученические портфолио. 
 

 

«Индивидуальная карта достижения метапредметных результатов»   

ученика(цы)  «___» класса МБОУ «Школа № 31»  

_____________________________________________________________________________ 
 

Сроки диагностики 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

Показатели Середи 

на  года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

I.Познавательные 

УУД 

        

1.Общеучебные 

универсальные 

действия 

        

-формирование 

образовательной цели 
        

-поиск и выделение 
необходимой 

информации 

        

-моделирование 
преобразование объекта 

        

-умение обобщать 

знания 
        

-умение осознанно 
строить речевое 

высказывание 

(вербально, 

невербально) 

        

-выбор эффективных 

способов решения задач 
        

-постановка и 

формирование 
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проблемы, 

самостоятельное 
создание алгоритмов 

деятельности; 

-осмысленное чтение;         

-извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов; 

        

-определение главной и 

второстепенной 

информации. 

        

2.Логические 

универсальные 

действия 

        

-выделение 

существенных, 

несуществующих 
признаков; 

        

-самостоятельное 

достраивание частей из 
целого (синтез); 

        

-умение сравнивать, 

классифицировать 

объекты; 

        

-устанавливание 

причинно-следственных 

связей; 

        

-умение логично 
выстраивать свои 

рассуждения; 

        

- доказательство;         

- самостоятельное 

создание и решение 

проблем. 

        

II. 

Коммуникативные 

УУД 

        

-владение вербальными 

и невербальными 

средствами общения; 

        

-уровень общения со 

сверстниками; 
        

-уровень общения с 

взрослыми; 
        

-умение слушать 

собеседника. 
        

 III. Регулятивные 

УУД 

        



78 
 
 

-умение прогнозировать 

результат; 
        

-умение вносить 

коррективы в план 

действий; 

        

-умение оценивать, что 
уже освоено и что 

подлежит усвоению; 

        

-уровень способности к 

мобилизации сил и 
энергии; 

        

-способность к 

волевому усилию в 
ситуации конфликта. 

        

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с НОДА знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию   

учебных   предметов,   в   том   числе   на   основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса.  

В целом оценка достижения учащимися с НОДА предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 

в становлении личности учащегося и овладении им социальным опытом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной аттестации 

освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной, итоговой  (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации учащихся с НОДА включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с НОДА; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

учащихся 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 учащихся с НОДА: 

а) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

б) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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



79 
 
 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

г) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с НОДА (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

д) 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); 

е) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

з) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения следующего уровня, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Оценка деятельности педагогических кадров Школы, осуществляющих образовательную 

деятельность учащихся с НОДА, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития учащегося («было» ― «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психо-эмоционального статуса. 

 

Оценивание предметных результатов 

 Содержательный контроль и оценка достижений обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником. В системе 

контроля  используются следующие виды:  

 Стартовый контроль; 

Текущий контроль, тесно связанный с процессом обучения; 

Промежуточный полугодовой контроль; 

Промежуточный годовой контроль; 

Итоговый контроль(4 классы).  

Стартовый контроль  (проводится в сентябре) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний.  

 Текущий контроль фиксирует продвижение  школьников в освоении всех умений, 

необходимых для формируемых навыков. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-

тематическом планировании рабочих программ учителя на текущий учебный год. Текущий 

контроль осуществляется в устной и письменной формах, а также в особых формах. 

Промежуточное полугодовое, годовое, итоговое оценивание - совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения АООП НОО по итогам полугодия и на 
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момент окончания учебного года с целью обоснования  возможности продолжения освоения 

соответствующей АООП. 

Промежуточный годовой контроль осуществляется в форме итоговых контрольных 

работ по обязательным учебным предметам: русский язык,  математика, комплексных 

работ на межпредметной основе. 

 

Для контроля и учѐта достижений обучающихся используются следующие формы: 

            Формы  и методы  Иные формы учета достижений 

Текущего контроля  Промежуточный, 

итоговый контроль 

    урочная  

деятельность 

внеурочная  

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная 

самостоятельная работа; 

- диагностическая  

контрольная работа; 

- тематическая 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- контрольное 

списывание; 

- тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение и сочинения; 

- доклад; техника чтения; 

- творческая работа.  

 

 

 

- практическая  работа 
 

 

 

 

 

- комбинированные 

контрольные  

- работы по 

русскому языку, 

математике 

- комплексная 

работа 

- контрольное 

изложение 

- контроль техники 

- проверка  

- читательских 

умений работать с 

текстом. 

 

 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости. 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и программах 

внеурочной 

деятельности;                

-творческий отчет. 

  

1. Портфолио обучающихся 

начального уровня обучения. 

2. Проект. 

3. Анализ психолого-педагогических 

исследований. 

 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Вид 
Время 

проведения 

 

Содержание 
Формы и виды 

оценки 
1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает   «зону 
ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 
работу в  зоне 

актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 
основном в  журнале.  

Оцениваются отдельно 

задания актуального
 уровня и уровня  

ближайшего развития. 
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2. Диагностическая 

работа 
(мониторинговая) 

Проводится по 

завершению 
изучения темы при 

освоении способов 

действия в 
учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

поставленн ых 
учебных задач. 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 
действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 
учебной задачи. 

Результаты  

фиксируются отдельно 
по  каждой отдельной 

операции 

3. Самостоятельная 

работа 

Не более 

одного раза в месяц 
(5-6 работ в  год) 

Направлена, с одной  

стороны, на  
возможную коррекцию 

результатов предыдущей 

темы обучения, с другой 

стороны,    на 
параллельную отработку и 

углубление  текущей 

изучаемой  учебной 
темы.   Задания 

составляются    по 

основным предметным 

содержательным линиям на 
двух уровнях: 

1-базовый 2 - повышенный 

Учащийся сам оценивает  

все задания, которые  
он  выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы. Учитель 

проверяет и оценивает 
выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 
определяет  

 процент выполненных  заданий и качество их выполнения. Далее ученик соотносит свою оценку  с  оценкой учителя,  после  чего определяется дальнейшие шаги  в самостоятельной  работе    обучающегося. 

4. Проверочная 
работа 

 

 

Проводится после 
решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 
освоения учащимися 

предметных способов 

действия. 

Все задания 
обязательныдля 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 
строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 
способа действия. 

5. Посещение 

коррекционно – 

развивающих 
занятий 

 

 

Проводится в 

соответствии с 

расписанием 
 

Решает проблемы и 

трудности учащихся в 

обучении. 

Фиксируется 

психологом в журнале 

КРЗ. 

 

6. 

Промежуточная и  

Итоговая 

контрольные 

работы 

 

декбрь 

май 

Включает основные темы 

учебного полугодия, 

года. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, 
но и  развивающего эффекта 

обучения. 

Задания разного 
уровня, как по сложности 

(базовый, повышенный), так 

и по уровню (формальный, 
рефлексивный, ресурсный) 

Сравнение результатов 

стартовой 

промежуточной и 

итоговой работы. 
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7. Итого вые уроки 

по предмету в 
различных формах 

май Каждый учащийся в конце 

года должен  
продемонстрировать все, на 

что он способен по 

данному предмету 

Философия этой формы 

оценки в смещении 
акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет,  к тому, что он 
знает и умеет    по        

данному 

предмету;перенос 

педагогического 
внимания  с  оценки  на 

самооценку. 

 

Во время обучения в первом   классе всячески поощряют и стимулируют работу 

учащихся, используя только качественную оценку, которая призвана всячески поощрять и 

стимулировать работу учащихся.  При этом не является принципиально важным, насколько 

учащийся с НОДА 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.  

Оценку предметной группы результатов начинаем со  2-го  класса, т. е. в тот период, когда 

у учащихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для учащихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

В достижении предметных планируемых результатов можно выделить четыре уровня: 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

1) Достижение базового уровня требований - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач, достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса.  Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования. Оценка достижения этого уровня осуществляется с 

помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ решения. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» или отметка «3».  

2) Повышенный уровень (уровень достижений выше базового) достижения  

планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов; наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала, 

соответствует оценке «хорошо» (отметка «4»)  . 

3)  Высокий уровень отличается по полноте освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области, отсутствием ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичностью и полнотой изложения, 
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соответствует оценке «отлично» (отметка «5»). Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ 

выполнения. 

4) Низкий уровень (уровень достижений ниже базового)  достижения планируемых 

результатов, оценка «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

 

Шкала соответствия отметок и оценок уровням достижений обучающихся: 
Отметка «5» «4» «3» «2» 

Качество 

усвоения 

программы 

90-100% 66 -89% 50 -65 % 
меньше 50% 

 

Оценка «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

Уровень Высокий Повышенный Базовый  Пониженный 

 Превышающие базовый  Ниже базового 

 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др.). 

При безотметочном обучении в 1-х классах, а также в последующих классах (с целью 

развития оценочной самостоятельности), динамика предметных достижений  фиксируется с 

помощью индивидуальных мониторинговых листов по разным критериальным основаниям. 

(Приложение № 1).  

Особенности процедуры оценивания обучающихся с НОДА отражены в локальном акте 

«Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ)»   

 

1.3.3. 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 обучающихся с ОВЗ. 

Применительно к варианту 6.1. ФГОС для детей с НОДА задачей экспертной группы 

является выработка согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребѐнка 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 жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
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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 временнопространственной 

организации;  

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися       программы   коррекционной   работы   школа опирается на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с НОДА;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

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 развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения  обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При  использовании  

данной  формы  мониторинга  можно  использовать  экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с НОДА в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
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разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью  итоговой   диагностики,  приводящейся  на  заключительном  этапе (окончание  

учебного  года,  окончание  обучения  на  уровне  начального  общего образования),   

выступает   оценка   достижений   обучающегося   с   НОДА  в соответствии с   

планируемыми   результатами   освоения   обучающимися программы коррекционной 

работы. 
 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки   результатов   освоения   обучающимися   НОДА   программы 

коррекционной работы     используется   метод   экспертной   оценки,   который 

представляет  собой  процедуру  оценки  результатов  на  основе  мнений  группы 

специалистов (экспертов). 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (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  коррекционной  работы  обучающегося  в  случае  согласия родителей  

(законных  представителей)  необходимо  направить  на  расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку, оформляются в виде папки документов, хранящейся у 

школьного педагога-психолога. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у    обучающихся    с    НОДА 

 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно разработана 

МБОУ «Школа №31» на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (далее  ПрООП НОО), с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

 
 ____________________ 

5 Раздел III ФГОС НОО. 
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Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 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 НОДА на уровне 

начального общего образования определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

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: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с НОДА, 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

НОДА конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются:  

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

  овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования; 

2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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3. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с НОДА;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с НОДА от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

 

2.1.1.  Описание ценностных ориентиров на уровне начального  общего образования 

Ценностные ориентиры содержания начального общего образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы.   

 

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 способности обучающихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

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

морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной 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, контролю, 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 в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
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— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

       

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на уровне начального 

общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные 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, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

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 спасѐт 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 осознанном желании служить Отечеству. 

     

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 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. 

 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий
6
 

Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Приоритетным направлением  работы  МБОУ «Школа №31» является расширение 

кругозора,  социального опыта  обучающихся, воспитание коммуникативной культуры  через  

использование социального проектирования,  через активное вовлечение семьи в 

образовательный процесс, развитие  толерантности как фактора успешной  социализации 

личности младших  школьников.   При  реализации данного направления реализуются все 

виды УУД. 

 

   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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе 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 эталона, реального действия и его результата с учѐтом  

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 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. 

 
_____________________________________________ 

6
 ФГОС 

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 
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использованием общедоступных 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 разных текстов художественного, научно-популярного, 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 характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

 

Логические универсальные действия: 

• 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. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 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 участников, способов взаимодействия; 
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• 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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• 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. 

 

К
л

а
сс

 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а
сс

 

1. Воспринимать 
объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 
и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и  
«Родина». 
2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 
взаимоподдержку  

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый  

статус «ученик»,  
внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного  
отношения к школе, 

принимать образ  

5. Выполнять правила 
личной гигиены,  

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице,  

в общественных местах. 
6. Внимательно  

относиться к красоте 

окружающего мира 
7. Адекватно  

воспринимать 

оценку учителя. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 

под руководством  

учителя.  
2. Осуществлять 

контроль в форме  

сличения своей  

работы 

 с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 
необходимые 

дополнения, 

исправления  

в свою работу, если  
она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. Всотрудничестве с 

 учителем определять 

последовательность  

изучения материала, 
опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 
 

 

1. Ориентироваться в 
учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 
рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять  

Поиск  необходимой 

 информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 
справочные 

материалы учебника  

(под руководством 

учителя). 
3. Понимать 

информацию, 

представленную в  
виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 
предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать,  
классифицировать 

предметы, объекты  

на основе 
существенных  

признаков, по 

заданным критериям. 

 

1. Соблюдать 
простейшие нормы 

речевого этикета:  

здороваться, 
прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог  

(отвечать на вопросы 

, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 
товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

 соблюдать  
очерѐдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу  
об ошибках 

4.Участвовать в  

коллективном 
обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со  

сверстниками и 
взрослыми для  

реализации проектной 

деятельности. 
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Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
2

 к
л

а
сс

 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 
государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 
необходимость  

изучения русского 

языка гражданами 
России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 
своего народа, к своей  

малой родине, ценить 

взаимопомощь и  
взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 
учебные цели, 

проявлять желание  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 
деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 
с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 
внеурочной  

деятельности, 

жизненных ситуациях 
под руководством 

учителя. 

5. Следовать при  
выполнении заданий 

инструкциям учителя 

1. Ориентироваться 

в учебниках (система 

обозначений, 
структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 
2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 
информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 
словарях, таблицах,  

помещенных в 

учебниках. 
3. Ориентироваться  

в рисунках, схемах, 

таблицах,  
представленных 

в учебниках. 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 
этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про  
себя тексты 

учебников, 

художественных и 
научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 
высказывания  

(текста) по 

содержанию, по 
заголовку.  

3.Оформлять свои  

мысли в устной и 
письменной речи с  

учетом своих 
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учиться.  

4. Оценивать свои 
эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 
 нравственной 

оценке собственных 

поступков.  

5.Выполнять 
правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться к 
природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6.Внимательно 
относиться к 

собственным 

переживаниям, 
вызванным 

восприятием природы,  

произведения 
искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 
собственную оценку 

своей деятельности с  

оценкой еѐ товари 
щами, учителем. 

и алгоритмам, 

описывающем 
стандартные учебные 

действия. 

6.Осуществлять  
само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 
выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 
задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или  
трудно выполнять, в 

чѐм сложность 

выполнения. 

4. Подробно и 

 кратко 
пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,   
составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

 названия 
произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 
группировать  

предметы, 

объекты  по 

нескольким 
основаниям; 

находить 

закономерности, 
самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 
правилу. 

7. Наблюдать и  

самостоятельно 

делать простые 
выводы. 

8.Выполнять задания 

 по аналогии 

учебных и 

 жизненных 
речевых ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

 понимать 

других, реагировать 

на реплики, задавать 

вопросы,  
высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 
партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 
паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 
группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 
(задачи). 

 

К
л

а
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Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

       

3
 к

л
а

сс
 

     

 

    

   

 

     

1.Воспринимать 

историко-географи-
ческий образ России 

(территория, границы, 

географические  

особенности, 
многонациональ ность,  

основные исторические  

события;  
государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 
гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 
 своего народа и 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 
рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 
2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 
помощью учителя и  

самостоятельно, 

соотносить свои 
действия с 

поставленной целью 

4. Составлять план  

выполнения заданий  

1. Ориентироваться в 

учебниках: 
определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 
раздела; определять 

круг своего 

незнания, 
осуществлять выбор  

заданий под 

определѐнную задачу.  
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная  

информация будет  

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 
нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 
себя тексты 

учебников,  

художественных и  
научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 
задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои  

мысли в устной и  
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  других народов, 

населяющих Россию. 
3.Проявлять 

положительную 

мотивацию и 
познавательный 

 интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 
материала. 

 4.Анализировать свои 

переживания и 
поступки.  

5. Ориентироваться в  

поступков и поступков 
 других людей. 

Находить общие 

нравственные  

категории в культуре 
разных народов. знаний 

об организме человека 

нравственном 
содержании  

собственных. 
6.Проявлять 

эстетическое чувство на 
основе знакомства с 

разными видами  

искусства, 
наблюдениями за 

природой. 

 7.Сопоставлять 
самооценку 

собственной 

деятельности с оценкой 

 ее товарищами, 
 учителем. 

 

  

на уроках, 

внеурочной 
деятельности,  

жизненных 

ситуациях под 
руководством  

учителя. 

5. Осознавать  

способы и приѐмы 
действий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять 
само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

  
8. Корректировать 

выполнение задания в  

соответствии с 
планом, условиями  

выполнения, 

результатом действий 
на определенном  
этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 
определѐнную задачу 
определѐнную задачу 

 литературы,  
инструментов, 

приборов.  
10.Оценивать 
собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

нужна для изучения 

незнакомого  
материала; 

отбирать 

необходимые  
источники  

информации среди 

словарей, энцикло-

педий, справочников 
в рамках проектной  

деятельности. 

3. Извлекать 
информацию,  

представленную в  

разных формах  

(текст, иллюстрация  
таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, 

 модель и др.) 
Использовать  

преобразование 

словесной 
информации в  

условные модели и 

наоборот. Самостоя-  

тельно использовать 
 модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять  
результаты работы, в 

том числе с помощью  

ИКТ. 
 5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать,  

устанавливать 
причинно- 

следственные связи 

(на доступном 
уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их  
при выполнении 

заданий. 

7. Активно 
участвовать в 

обсуждении учебных  

заданий, предлагать 
разные способы 

выполнения 

письменной речи с 

учетом своих  
учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
4. Участвовать в  

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 
на реплики,  

высказывать свою 

точку зрения, 
понимать  

необходимость  

аргументации своего 

 мнения. 
5. Критично 

относиться к своему  

мнению, 
сопоставлять свою  

точку зрения с  
точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том  

числе в ходе  
проектной 

деятельности), 

распределять роли, 
договариваться друг с 

другом, учитывая  

конечную цель.  
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Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
4
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к
л

а
сс

 

 

  

    

    

    

    

4
к

л
а
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 
Родины, осознавать 

свою гражданскую и  

национальную  

принадлежность. 
Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 
края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 
своего народа. Уважать 

и изучать историю  

России, культуру 

народов, населяющих 
Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 
учения;  выбирать  

дальнейший  

образовательный 

маршрут. 
5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 
познанными 

моральными нормами 

 и этическими  
требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 
сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 
конкретных 

собственному 

здоровью, к  

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 
его цель, 

планировать свои  

действия для  

реализации задач, 
прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 
выбирать способы и  

приѐмы действий, 

корректировать 
работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 
определѐнной задачи 

 различные 

средства: 
справочную  

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  
3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 
результатов. 

4. Оценивать  

результаты  
собственной 

деятельности,  

объяснять по каким 

критериям 
проводилась 

 оценка.  

5. Адекватно 
воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 
учитывать еѐ в  

работе над 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые 
будут сформированы 

на основе изучения  
материала. данного 

раздела;  
определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 
заданий, основываясь 

на своѐ  
целеполагание. 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная  

информация будет 
нужна для изучения 

незнакомого 

3. Сопоставлять  и 
отбирать  

информацию, полу-

ченную из  различных 

 источников  
(словари,  

энциклопедии, 

справочники,  
электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать,  
сравнивать, 

группировать 

различные объекты,  

явления, факты; 
устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 
выполнении заданий, 

устанавливать 

причинно-
следственные связи,  

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 
и позицию; задавать 

вопросы,  

уточняя непонятое в 

высказывании 
собеседника;  

отстаивать свою  

точку зрения,  
соблюдая правила  

аргументировать 

свою точку зрения с 
помощью фактов и  

дополнительных  

сведений.  

речевого этикета; 
2.Читать вслух и про 

себя тексты  

учебников, других  
художественных и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
3. Оформлять свои  

мысли в устной и 

письменной речи с  
учетом своих 

учебных и жизненных 

 речевых ситуаций.  
4. Формулировать 

собственное мнение 

 5. Критично 

относиться к своему 
мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 
позиции. Учитывать 

разные  

мнения и стремиться 
 к координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 
приходить к общему 

решению 
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окружающей среде,  

стремиться к 
сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять  
эстетическое чувство 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой. 
8. Ориентироваться в  

понимании причин 

успешности/ 
неуспешности в учебе 

ошибками. 

6. Ставить цель 
собственной 

познавательной 

деятельности (в  
рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и  

удерживать ее.  
7. Планировать 

собственную 

внеучебную  
деятельность (в 

рамках проектной  

деятельности) с 

опорой на учебники  
и рабочие тетради 

8. Регулировать своѐ 

поведение в 
соответствии с  

познанными 

моральными  
нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 
собственную 

деятельность, 

связанную с  
бытовыми 

жизненными 

ситуациями:  
маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты и 

др. 

использовать 

обобщенные способы 
и осваивать новые  

приѐмы, способы. 

5. Самостоятельно  
делать выводы, 

перерабатывать 

информацию,  

преобразовывать еѐ,   
представлять  

информацию на 

основе схем,  
моделей, таблиц, 

гистограмм,  

сообщений. 

6. Составлять 
сложный план  

текста. 

7. Уметь передавать  
содержание в 

сжатом, 

выборочном, 
развѐрнутом виде, в 

виде презентаций. 

 

. 

6. Участвовать в  
работе группы: 

распределять  

обязанности, 
планировать свою 

часть работы;  

задавать вопросы,  

уточняя план  
действий; выполнять 

свою часть  

обязанностей, 
учитывая общий  

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само-,  
взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач 

 

   

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
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организации  образовательного 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.  Педагогическое сопровождение этого процесса  можно осуществлять с помощью 

универсального интегрированного Портфолио, который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Формирование универсальных учебных действий 

средствами УМК «Школа России» 

 

Каждый из предметов УМК «Школа России», 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; 

извлекать 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 обучающихся учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 
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логические языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникатив 

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение личностных результатов освоения 

основной образовательной программы.  
В систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 

темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет обучающимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»   представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, 

образности, богатстве  русского языка. Обучающиеся составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
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космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного языка с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Обучающимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских, русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов учебник содержит уроки: урок«Россия — наша Родина», «Любовь 

и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы и ею же завершается. Также в содержании эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания лежат концептуальные 

понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и 

светских традиций раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким 

образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение  метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы.  
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 

на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 
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«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  

еѐ  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    

учебную    задачу,   выстраивать план действия для еѐ последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
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проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.1.4. Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных 

действий 

 

УМК «Школа России» 

Анализ маршрутных листов В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает обучающимся  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

 

Задачи творческого и поискового характера направленных на развитие у 

обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. В каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 
Работа в паре - дидактические игры, задания по поиску и сбору информации, 

выполнение которых предполагает распределение ролей, умение сотрудничать и 

согласовывать действия в процессе выполнения задания, а также число заданий, 

предполагающих взаимную проверку результатов выполнения тех или иных 

поставленных задач, что будет способствовать развитию коммуникативных учебных 

действий 
«Проверим себя и оценим свои достижения», которая  позволяет ученику 

систематически контролировать и оценивать процесс и результат своей деятельности, 

расширяя сферу его познавательных действий). 

 
Аналитические планы — это система вопросов, которыми сопровождается 

практически каждое задание. Их назначение: формировать мотивы учебной деятельности 

младших школьников. 

«Наши проекты» социально значимые проекты, частично исследовательские проекты 

 

 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Актуальность учебно-исследовательской и проектной деятельности сегодня осознается 

всеми. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, формирования у младших школьников умения учиться – 

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. Знания и умения, необходимые для организации 

проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 
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УМК «Школа России» включает исследовательскую и проектную деятельность в 

содержание предметов и делают рамки урока прозрачными, переходя во  внеурочную 

деятельность. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность позволяет реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно  ориентированный,  деятельностный 

подходы.   

Обеспечивается реализация следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебно-воспитательного процесса; 

 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.                       

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, 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 ученика умений и навыков научного 

поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает 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 задачи, ищет средства 

для решения поставленных задач. 

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 математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

В ходе проведения учебных исследований,  решения системы проектных задач у 

младших школьников могут быть сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 
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 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

   Условия реализации учебного исследования, проектной деятельности. 

  Выполнение исследования и проекта складывается из трѐх этапов: 

- разработка  

- практическая реализация  

-защита  

Наиболее трудоѐмким компонентом исследовательской и проектной деятельности 

является первый этап – интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание 

уделяется наиболее существенной части – мысленному прогнозированию, создание замысла 

в строгом соответствии с поставленной целью (требованиями). В процессе поиска 

необходимой информации ученики изучают книги, журналы, энциклопедии, расспрашивают 

взрослых. Здесь же разрабатывается вся необходимая документация (рисунки, эскизы, 

простейшие чертежи), подбираются материалы и инструменты. 

 Второй этап работы – это материализация исследовательского,  проектного замысла 

в вещественном виде с внесением необходимых корректировок, практическая деятельность. 

 Главная цель представления результатов исследования, защиты проектной работы – 

аргументированный анализ полученного результата и доказательство его соответствия 

поставленной цели или требованиям, поэтому основным критерием успешности 

выполненного работы является соблюдение в изделии (деятельности) требований или 

условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о 

проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты, особо следит за соблюдением 

доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к идеям и 

творчеству других. 

Результат  деятельности – личностно или общественно значимый продукт: изделие, 

информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. Каждое 

исследование и  проект должны быть доведен до успешного завершения и оставить у ребенка 

ощущение гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы учитель помогает 

детям соизмерять свои желания и возможности. После завершения работы над 

исследованием, проектом надо предоставить учащимся возможность рассказать о своей 

работе, показать то, что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес.  

 

Примерные критерии оценок исследовательской и проектной деятельности: 

1 часть - это оценивание «внешних» показателей результата проектной деятельности, в 

неѐ входит два аспекта: ЗАЩИТА ПРОЕКТА и ПРОДУКТ ПРОЕКТА, 

2 часть - это оценивание «внутренних» результатов проектной деятельности 

Каждый аспект имеет свои критерии оценивания: 

1 аспект - ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

Критериями данного аспекта оценивания являются: 

1) Актуальность; 

2) Содержание; 

3) Дизайн презентации; 
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4) Личные проявления докладчика. 

5) Ответы на вопросы слушателей по содержанию проекта 

2 аспект - ПРОДУКТ ПРОЕКТА 

Критериями данного аспекта оценивания являются: 

1) Функциональность; 

2) Эстетичность; 

3) Оригинальность; 

В итоге получается сводный оценочный лист сформированности УУД. 

1. Самостоятельность работы 

2. Актуальность и значимость темы 

3. Полнота раскрытия проблемы 

4. Оригинальность решения проблемы 

5. Артистизм и выразительность выступления 

6.  Использование средств наглядности, технических средств 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- формировании у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

- развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литера туры; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

Познавательные 

- умения учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

Коммуникативные 
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- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- умение координировать свои усилия с усилиями других.  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 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 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, по следовательно и полно 

передавать партнеру необходимую ин формацию как ориентир для построения действия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Предполагает приобретение младшими школьниками новых знаний, опыта решения 

учебно-исследовательских и  проектных задач по различным направлениям.  Результат 

выражается в понимании детьми сути учебно-исследовательской и  проектной деятельности, 

умении поэтапно решать исследовательские и проектные задачи. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 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. 
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Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных 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) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность 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 времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- 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 формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

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 входит в 

содержание учебных  предметов, занятий внеурочной деятельности учащихся МБОУ 

«Школа №31». 

 

2.1.7. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной 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 обучающимися, 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.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию, от начального общего образования к основному общему 

образованию в МБОУ «Школа №31» осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая   готовности 

учащихся к обучению в начальной школе). 

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 ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих 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, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
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готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить 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 произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 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 речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 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 планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности 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. 
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2.  Организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Проводятся открытые уроки совместно с педагогами детского сада «Буратино», 

взаимопосещение уроков в начальной школе          старшей  школе, совместно 

составляются контрольно-измерительные материалы для проведения входящей 

диагностики в 5-х классах, проводятся совместные семинары, педсоветы по обсуждению 

вопросов адаптации, преемственности, реализации требований ФГОС к результатам 

обучения, особенности построения учебных занятий, составления технологических карт 

уроков. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная 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 сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к продолжению обучения в основной школе. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

—уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 
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деятельности; 

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование еѐ реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 

оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

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 ребенка. Адекватная 

оценка обучающимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

       

  Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 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 каждой 

ступени; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

ФГОС задают качественно новое представление о том, каким должно быть содержание 

образования и его образовательный результат. Результативность складывается из единого 

комплекса показателей, описывающих знаниевые, метапредметные и личностные 

достижения ребѐнка.  

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику приоритетной 

целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Достижение этой цели 

становится возможным благодаря формированию у учащихся системы универсальных 

учебных действий (УУД).  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих 

людей, самого себя и своего будущего.  

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования.  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, еѐ структурирования; моделирования изучаемого содержания, 

логические действия и операции, способы решения задач.  

Коммуникативные действия – обеспечивают возможности сотрудничества – умение 

слышать, слушать и понимать партнѐра, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в 

общении и сотрудничества партнѐра и самого себя.  

Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками, умение и готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг 

другу.  

Следовательно, целью мониторинга будет отслеживание процесса развития и 

формирование УУД учащихся для проектирования и своевременной корректировки учебного 
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процесса.  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Для реализации мониторинга были разработаны технологические карты мониторинга 

сформированности личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

обучающихся начальных классов. Технологические карты составлены на основе 

методического пособия  под редакцией А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе». В картах отражены виды и основные характеристики 

групп УУД.  Из предлагаемых А.Г. Асмоловым типовых задач, для каждого УУД были 

отобраны методики, соответствующие возрастным психологическим особенностям младших 

школьников. 

 

Технологическая карта мониторинга сформированности личностных УУД 

Виды 

УУД 

Основные 

характерис

тики 

Уровни 

сформирован

ности 

Показатели сформированности Методы, 

методики и  

типовые задачи 

С
а

м
о

о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

  

Внутренняя 
позиция 

школьника 

1 уровень отрицательное отношение к школе Методика «Беседа о 
школе» 

(Модифицированны

й вариант Т.А. 
Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А. 

Л. Венгера) 

2 уровень положительное отношение к школе 

при отсутствии ориентации на 

содержание школьно-учебной 
действительности 

3 уровень возникновение ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и образец 
«хорошего ученика» 

4 уровень сочетание ориентации на 

социальные и собственно учебные 

аспекты школьной жизни 

Самооценка 1уровень низкая самооценка Методика 

«Лесенка» 

«Волшебные 
линеечки» (Г.А. 

Цукерман) 

2 уровень адекватная самооценка 

3 уровень  завышенная самооценка 

С
м

ы
сл

о
о

б
р

а
зо

в

а
н

и
е 

Учебно-

познаватель
ный интерес 

1 уровень   негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация 

Анкета 

(Н.Лускановой) 
 2 уровень низкая школьная мотивация 

3 уровень   положительное отношение к школе 

4 уровень  хорошая школьная мотивация 

5 уровень  максимально  высокий уровень 
школьной мотивации 
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Н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
-э

т
и

ч
ес

к
а

я
 о

р
и

ен
т
а

ц
и

я
 

 1 уровень  низкий уровень развития эмпатии; 

ориентирован на моральную норму 
(справедливого распределения,  

взаимопомощи,  правдивости); 

учитывает чувства и эмоции 
субъекта при нарушении моральных 

норм, чувствительны к 

несправедливости 

Методика «Что 

такое хорошо и что 
такое плохо?» 

2 уровень- правильное представление о 
моральных нормах, но недостаточно 

точное и четкое. Ориентирован на 

моральную норму (справедливого 
распределения,  взаимопомощи,  

правдивости); частично учитывает 

 чувства и эмоции субъекта при 

нарушении моральных норм 

3 уровень  имеет начальное представление о 

нравственных нормах Неправильное 

представление о моральных нормах 

 

Технологическая карта мониторинга сформированности регулятивных УУД  

 
Виды 

УУД 

Уровни 

сформирован 

ности 

Показатели 

сформированности 

Поведенческие 

индикаторы 

сформированности 

Методы, 

методики и 

типовые 

задачи 

Ц
ел

еп
о
л

а
г
а
н

и
е 

 

1 уровень - 

отсутствие цели  

Предъявляемое требование 

осознаѐтся лишь частично. 

Включаясь в работу, 
быстро отвлекается или 

ведѐт себя хаотично. 

Может принимать 
простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели – 

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи 

разного типа; отсутствует 
реакция на новизну задачи, не 

может выделить 

промежуточные 
цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, 
что он собирается делать или 

сделал 

Наблюдение 

Методика   

Г В. Репкина, 
Е.В. Заика 

 

 

 

 

2 уровень - 
принятие 

практической 

задачи  

Принимает и выполняет 
только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 
процессе решения 

практической 

задачи; в отношении 

теоретических 
задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 
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3 уровень - 

переопределение 
познавательной 

задачи в 

практическую  

Принимает и выполняет 

только практические 
задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что 
сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 
задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

4 уровень - 

принятие 
познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 
выполнении учебных 

действий и регулирует весь 

процесс их выполнения; 
чѐтко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет 

решение 
познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 
выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о 

своих действиях после 

принятого решения 

5 уровень - 

переопределение 

практической 
задачи в 

познавательную  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 
формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую 

практическую задачу 
объясняет 

отсутствие адекватных 

способов; 

четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа 

6 уровень - 

самостоятельная 

постановка 
учебных целей   

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 
выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность 
приобретает форму активного 

исследования способов 

действия 

С
а

м
о

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

 

1 уровень - 

отсутствие 

контроля  

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично 
относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 
учеников 

Наблюдение. 

Методика   

Г В. Репкина, 

Е.В. Заика 
 

2 уровень - 

контроль на 

уровне 
непроизвольного 

внимания  

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 
сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 
чаще, чем в знакомых 
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3 уровень - 

потенциальный 
контроль на 

уровне 

произвольного 
внимания  

Ученик осознаѐт 

правило контроля, но 
затрудняется 

одновременно выполнять 

учебные действия и 
контролировать их; 

исправляет и объясняет 

ошибки 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 
решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 
действиях ошибок не 

допускает 

4 уровень - 
актуальный 

контроль на 

уровне 
произвольного 

внимания  

При выполнения 
действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 
использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 
решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

5 уровень - 

потенциальный 

рефлексивный 
контроль  

Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 
помощью учителя 

обнаруживает это и 

пытается внести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 
условиям 

6 уровень - 

актуальный 

рефлексивный 
контроль  

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 
несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 
и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 
условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

С
а

м
о

о
ц

ен
к

а
 

 

1 уровень - 

отсутствие 

оценки  

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать 
свои действия – ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе учителя 

   Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 
некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Наблюдение 

Методика   

Г В. Репкина, 
Е.В. Заика 

 

2 уровень - 
адекватная 

ретроспективная  

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 
ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

    Критически относится к 
отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 
и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 
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3 уровень - 

неадекватная 
прогностическая  

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 
оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает 

лишь факт – знает он еѐ 
или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действий 

 Свободно и   аргументирован 

но оценивает уже решенные 
им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто 
допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до 
решения задачи 

4 уровень - 

потенциально-
адекватная 

прогностическая  

Приступая к решению 

новой задачи, может с 
помощью учителя оценить 

свои возможности для еѐ 

решения, учитывая 

изменения известных ему 
способов действий 

   Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 
или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 
это неуверенно, с трудом 

5 уровень - 

актуально-
адекватная 

прогностическая  

Приступая к решению 

новой задачи, может 
самостоятельно оценить 

свои возможности в еѐ 

решении, учитывая 

изменения известных 
способов действия 

   Самостоятельно 

обосновывает еще до решения 
задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их применения 

У
ч

еб
н

ы
е 

д
ей

ст
в

и
я

 

1 уровень - 

отсутствие учеб. 

действия  как 
целостных 

единиц 

деятельности  

Выполнение учеником лишь отдельных операций, 

отсутствие планирования и контроля; копирование действий 

учителя, подмена учебной задачи задачей буквального 
заучивания и воспроизведения 

Наблюдение 

Методика   

Г В. Репкина, 
Е.В. Заика 

 

2 уровень - 

выполнение 

учеб. действия  в 

сотрудничестве 
с учителем  

Ученику необходимы разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий задачи, 

самостоятельное выполнение действий возможно только по 

уже усвоенному алгоритму 

3 уровень - 

неадекватный 
перенос учеб. 

действия   

Действует по образцу. 

4 уровень - 

адекватный 
перенос учеб. 

действия   

Выполняет самостоятельно. 

 

Технологическая карта мониторинга сформированности познавательных УУД  

 
Виды 

УУД 

Основные 

характеристики 

Уровни 

сформирован 

ности 

Показатели 

сформированности 

Методы, методики 

и типовые задачи 
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О
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

е 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 
простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 
в учебнике Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

1 уровень Большинство умений 

не сформированы 

Наблюдение 

2 уровень Действует по образцу. Способен 

выполнять при направляющей 
помощи педагога 

3 уровень Выполняет самостоятельно 

У
н

и
в
ер

са
л

ь
н

ы
е 

л
о

ги
ч

ес
к

и
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 
различие. 

Группировать 

предметы, объекты 

на основе 
существенных 

признаков 

 

1 уровень Не сформированы операции 

выделения существенных 

признаков, операция 
сравнения затруднена 

Тест на изучение 

развития 

логических 
операций 

2 уровень Частично сформированы 

операции обобщения, выделение 

существенных признаков 

 

3 уровень Сформированы операции 

обобщения, выделения 

существенных признаков 

 

П
о
ст

а
н

о
в
к

а
 и

 р
еш

ен
и

е 

п
р
о
б
л

ем
ы

 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 
будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела 

1 уровень Самостоятельно не может 

ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 
будут сформированы на основе 

изучения данного раздела 

Задания проблемно-

поискового 

характера 
 

2 уровень Ориентируется самостоятельно, 

но делает  ошибки. Задает много 
вопросов 

3 уровень Самостоятельно ориентируется  

в учебнике 

 

Технологическая карта мониторинга сформированности  коммуникативных УУД  

 

 

Виды 

УУД 

 

Основные 

характеристики 

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД 

 

Методы, 

методики и  

типовые 

задачи 

 
высокий средний низкий 

К
о

м
м

ун
и

к
а

ц
и

я
 к

а
к
 

к
о

о
п

ер
а

ц
и

я 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  
Участвовать в 

диалоге на уроке и 

внеурочное время. 
Работать  в паре. 

отвечает на все 

вопросы, 

осознанно 

стремится к 
сотрудничеству 

частично 

отвечает на  

вопросы, 

работает в 
паре  

ситуативно. 

не идет на 

контакт 

(агрессивен 

или 
пассивен) 

Наблюдение 

Методика 

«Рукавички» 
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К
о

м
м

ун
и

к
а

ц
и

я
 к

а
к
 

и
н
т

ер
а

к
ц

и
я 

Соблюдать 

простейшие нормы 
речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 
благодарить. 

Понимать речевое 

обращение другого 

человека. 

тактичен, 

вежлив, 
соблюдает 

этикет; 

понимает 
речевое 

обращение 

другого человека 

 частично 

соблюдает 
этикет; 

не всегда 

понимает 
речевое 

обращение 

другого 

человека 

молчалив 

или 
агрессивен; 

не понимает 

речевое 
обращение 

другого 

человека 

Наблюдение 

 Методика 
«Левая и 

правая 

стороны» 
 

К
о

м
м

ун
и

к
а

ц
и

я
 

к
а

к
 

и
н
т

ер
и

о
р

и
за

ц
и

я
 Слушать и 

понимать речь 

других. 

слышит, 

понимает и дает 

собеседнику 
обратную связь 

 

 слышит, 

понимает; 

обратную 
связь дает 

ситуативно. 

не слышит;  

не может 

дать 
обратную 

связь  

Наблюдение 

 Методика 

«Узор под 
диктовку» 

 

2.2. Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов коррекционно - 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.1. Общие положения 

  Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АООП НОО обучающихся с НОДА. 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе: 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1)пояснительную записку;  
2)планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3)содержание учебного предмета, курса; 

4)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся, КТП  

 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

отражены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1  Русский язык и  
литературное 

чтение 

 
 

 

 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 
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2 Родной язык  

и литературное 
чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык  

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики  

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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

9  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
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Физическая 

культура 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

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 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 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 информации, 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. Овладение разборчивым, 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 (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. 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, 
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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 (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, 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. 

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 прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных 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 непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – 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 твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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. 
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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. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение 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 морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление 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. Различение 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 смысловых 

(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, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих 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 падежных 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). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
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Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами 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 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 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 аргументация. 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 владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием 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 частей текста (абзацев). 
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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 подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. 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 целыми 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. Соблюдение 

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 

объему 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, 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 выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 
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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 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 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 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 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 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 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, 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 деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 
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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 национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного 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 высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров 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 отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом 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, братьях наших меньших, добре и зле, 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 произведение, художественный 

образ, искусство 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: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 
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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 (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 деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

2.2.2.3. Родной язык  

 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)  

3) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 4) слова, называющие то, что ели 

в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): 

какие из них сохранились до нашего времени; 5) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).        

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов.  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.).   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 
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Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник),слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Словарь в картинках». «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). «Почему это так называется?». «Откуда это слово появилось в 

русском языке» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов».  

  

Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  
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Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   



130 
 
 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

2.2.2.4. Литературного чтения на родном языке  

 

ОСЕНЬ ЯСНЕЕ ЛЕТА 

Рассказы и стихи об осени и природе России, школьном детстве, взаимоотношениях детей и 

взрослых, отношении к учѐбе как к своему главному делу в этом возрасте, традициях в 

российских семьях и традиционном отношении к образованию детей: М. Лермонтов «Осень»; 

И. Дружаева «Сентябрины»; А. Ляйс «Где-то ждут меня…»; В. Степанов «Воробей»; В. 

Голявкин «Путешественник»; В. Драгунский «Тайное становится явным»; Ю. Лавряшина 

«Собачья жизнь Гриши и Васьки»; Н. Сладков «Осень на пороге». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. 

Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачѐва, 

Е. Фельдман, М. Яснова; проза В. Голявкина, В. Драгунского, М. Дружининой, Ю. 

Лавряшиной, М. Лазаренской. Формировать представления о жанре стихотворения. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, правильно, 

интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударения; работать с 

содержанием произведения; находить в тексте опорные слова; определять строфу, находить 

олицетворение; формулировать собственное отношение к прочитанному; сравнивать 

произведения разных видов искусства. 

Развивать интерес к русской поэзии XIX–XXI вв. 

Развивать умения: отличать авторскую сказку от народной; делить текст на части и 

озаглавливать каждую часть; пересказывать текст по составленному плану; характеризовать 

героев и оценивать их поступки; читать по ролям; определять авторское отношение и 

формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению. 

Развивать творческие способности. 

Развивать интерес к творчеству писателей-сказочников и писателей-анималистов. 

Развивать умения: работать с учебной книгой, свободно в ней ориентироваться; 

воспитывать положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Развивать интерес к рассказам о школе, умение работать с инфографикой, ресурсами 

Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать еѐ содержание по названию; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Совершенствовать умения: прогнозировать содержание раздела книги по указанной теме; 

находить необходимую информацию в новой учебной книге; ориентироваться в учебнике по 

оглавлению, иллюстрациям и условным обозначениям; пользоваться прикнижным словарѐм. 

Совершенствовать умение читать текст правильно, осознанно и выразительно, целыми 

словами, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударения; 
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сравнивать литературные произведения, посвящѐнные одной теме; рассказывать о своих 

любимых книгах. 

Воспитывать чувство любви и уважения к матери, отцу, старшим членам семьи. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: олицетворение, автор, словарь, пословица, поговорка, 

литературное произведение, стихотворение; тон речи, темп речи, заголовок текста и тема, 

повесть, рассказ, диалог, монолог, ирония, сказка, авторская сказка, жизнеподобие. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): природа и человек, 

страдание, великодушие, мечта, самоуважение, тайна, волшебное и реальное, сила духа. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; 

сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного. 

 МЫ С ПРИЯТЕЛЕМ ВДВОЁМ 

Рассказы и стихи о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, трудностях 

взросления и нравственного выбора, отношении к книге и обучению в средневековой Руси и 

России ХХ столетия: А. Барто «Так на так»; Б. Заходер «Мы — д рузья»; И. Гофф «Русское 

поле»; Е. Каликинская «Дом семи мастеров»; И. Пивоварова «Как провожают пароходы»; В. 

Сухомлинский «Я не боюсь ни грома, ни молнии». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, Б. Заходера, И. 

Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачѐва, 

Е. Фельдман, М. Яснова; проза В. Голявкина, В. Драгунского, М. Дружининой, Е. 

Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, правильно, 

интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударения; работать с 

содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; определять значение использованных 

образных средств; определять тему произведения; характеризовать героев и их поступки. 

Развивать интерес к рассказам и сказкам о дружбе, умение работать с инфографикой, 

ресурсами Интернета. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать еѐ содержание по названию, 

отличать сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; выбирать из 

предложенных книг те, которые соответствуют теме; составлять краткую аннотацию 

прочитанной книги; сравнивать произведения разных жанров на одну тему.  

Развивать интерес к творчеству детских писателей ХХ в. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи урока, 

планировать работу на уроке; выбирать способы работы с художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; проявлять инициативу при работе с содержанием 

произведения; выполнять и контролировать свои действия по заданному образцу; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное произведение; 

определять жанр литературного произведения по отличительным признакам; определять 

главную мысль произведения; выстраивать логические цепи рассуждений; формулировать 

вывод. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 
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Воспитывать любовь и уважение к своим друзьям. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: историческая повесть, диалог, монолог, ключевые слова, 

тема, главная мысль, заглавие, повествователь и герои, событие, пейзаж в художественном 

произведении, персонаж. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): радость, ложь, правда, 

зависть, честность, смех, смелость, страх, ровесник, книга, друг, дружба, грубость, 

вежливость. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; 

сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства еѐ осуществления. 

 ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДИНЫ ЧТО СОЛОВЕЙ БЕЗ ПЕСНИ 

Стихи о любви к малой и большой Родине, об обычае русских людей всегда возвращаться 

на малую родину, в отчий дом: А. Твардовский «О Родине»; Ю. Визбор «Родные края». 

Внеклассное чтение: стихи и проза о Родине, еѐ людях, культуре и природе. 

Развивать умения: читать текст целыми словами, вслух и про себя, осмысленно, правильно, 

интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические ударения; работать с 

содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; определять значение использованных 

образных средств; определять тему произведения; характеризовать героев и их поступки. 

Развивать интерес к творчеству А. Твардовского, Ю. Визбора и поэтов ХХ в. 

Развивать умения: понимать содержание прочитанного произведения; находить в тексте 

выразительные средства; определять авторский замысел; находить в тексте фактическую 

информацию, заданную в явном виде; выделять концевые созвучия стихотворных строк и 

видеть рифму; выстраивать логические цепи рассуждений; формулировать несложный вывод. 

Развивать умения: участвовать в коллективном обсуждении прочитанного; формулировать 

своѐ отношение к прочитанному; воспроизводить текст с учѐтом адресата и цели исполнения, 

передавая своѐ лирическое настроение. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи урока, 

планировать работу на уроке; выбирать способы работы с художественным текстом в 

зависимости от учебной задачи; проявлять инициативу при работе с содержанием 

произведения; выполнять и контролировать свои действия по заданному образцу; соотносить 

внешнюю оценку и самооценку. 

Формировать ценностное отношение к прочитанному и развивать интерес к русской 

поэзии. 

Мотивировать обучающихся к внимательному прочтению текста, осознанию его 

значимости для собственного личностного роста. 

Воспитывать любовь и уважение к своей малой родине. 

Литературоведческие понятия: лирическое стихотворение, лирический герой. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, родная сторона, 

дом, обычай, родная речь. 
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Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; 

сочинение устного и письменного рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, выбирать 

наиболее эффективные для решения поставленной задачи. 

 ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

Чтение и изучение стихотворений: А. Пушкин «Няне»; Саша Чѐрный «Няня Пушкина». 

Рассказы и стихи об отношении к Рождеству русских людей и традициях его празднования: А. 

Фѐдоров «Завет»; К. Лукашевич «Рождественский праздник». 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, П. Вяземского и других поэтов XIX в. о зиме; 

проза К. Лукашевич; стихи и сказки писателей ХХ в. о зиме, праздновании Нового года (С. 

Маршак, С. Михалков, Э. Успенский и др.); «Зимний зверинец» (сборник произведений 

современных поэтов для детей); М. Дружинина «Зимняя книга»; Е. Каретникова «Зимняя 

сказка»; С. Прокофьева, И. Токмакова «Подарок для снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; Г. Сапгир «Зимние сказки и не только»; А. Усачѐв «Зимняя сказка и другие стихи к 

праздникам». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами, вслух и про 

себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические 

ударения; работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; определять 

значение использованных образных средств; работать с содержанием стихотворения; 

определять тему произведения. 

Совершенствовать умения: отвечать на вопросы по содержанию произведения; делить 

текст на части и озаглавливать каждую часть; пересказывать рассказ по самостоятельно 

составленному плану; характеризовать героев произведения и оценивать их поступки; 

отмечать изменения в душевном состоянии героя; определять авторский замысел, основную  

мысль текста. 

Развивать интерес к творчеству А. Пушкина, поэтов пушкинской поры. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, еѐ природе; к традициям и верованиям 

предков, к близким людям. 

Литературоведческие понятия: рассказчик, заглавие, художественный образ, сравнение, 

олицетворение. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): грусть, тоска, сердце, 

душа, чудо, святые дни. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; 

сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; 

овладение логическими действиями сравнения, сопоставления, классификации, установления 

общего и различного. 
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 СЕМЬЯ —  ОПОРА СЧАСТЬЯ 

Рассказы и стихи о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей: А. 

Платонов «Разноцветная бабочка», В. Сухомлинский «Именинный обед»; Б. Алмазов 

«Горбушка»; Е. Каликинская «Одно слово кривды»; М. Лукашевич «Ссора»; Е. Наумова 

«Улицы в наряде новогоднем…»; А. Усачѐв «Жилибыли ѐжики». 

Внеклассное чтение: «Моя семья и я: лучшие стихи и рассказы современных писателей 

для детей»; «Моя семья: тематический сборник произведений школьной программы. 1–4 

классы»; рассказы В. Драгунского, М. Дружининой, С. Георгиева, О. Кургузова, А. Лисаченко 

о семье. 

Развивать умения: правильно, осознанно, выразительно читать текст целыми словами, 

вслух и про себя, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические 

ударения; работать с содержанием легенды, рассказа и стихотворения; объяснять заглавие 

текста; определять значение использованных образных средств; определять тему 

произведения; сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать еѐ содержание по названию; 

выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме. 

Развивать интерес к произведениям о семье; развивать умение работать с инфографикой, 

ресурсами Интернета. 

Совершенствовать умения: анализировать художественные произведения; составлять 

развѐрнутые высказывания о прочитанном произведении; определять главную мысль 

произведения. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное произведение; 

определять жанр литературного произведения по отличительным признакам; понимать 

содержание прочитанного произведения; составлять характеристику героев произведения; 

восстанавливать последовательность событий, описанных в рассказе; определять главную 

мысль произведения; сопоставлять произведения одного автора; формулировать вывод; 

работать с инфографикой. 

Воспитывать любовь и уважение к своим родителям и близким людям. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Литературоведческие понятия: легенда, шаблон, характер героя, рассказчик, композиция, 

завязка, кульминация, развязка, авторская сказка, автор и герой, момент наивысшего 

напряжения в повествовании, противопоставление. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): хлеб, голова, отец, сын, 

милосердие, почитание, уважение, любовь, добро и зло, валенки, брат и сестра, традиция, 

правда, ложь, честность. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; 

сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; 

использование языковых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 
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  «ПОВСЮДУ БЛАГОВЕСТ ГУДИТ…» 

Рассказы и стихи о православных праздниках: А. Майков «Христос Воскрес!»; С. Есенин 

«Черѐмуха», «Сыплет черѐмуха снегом…»; Т. Ларина «Вербное воскресенье»; Саша Чѐрный 

«На вербе»; М. Толмачѐва «Тасина Пасха». 

Внеклассное чтение: стихи о весне А. Пушкина, Ф. Тютчева, С. Есенина и других поэтов 

XIX–XX вв.; И. Соколов-Микитов «Весна в лесу», «Как весна на север пришла»; В. Сутеев 

«Весна»; Я. Аким «Весна, весною, о весне…»; В. Бианки «Дед Мороз и весна». 

Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами, вслух и про 

себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом логические 

ударения; работать с содержанием стихотворения; объяснять заглавие текста; определять 

значение использованных образных средств; определять тему произведения. 

Развивать интерес к творчеству А. Майкова, С. Есенина, Саши Чѐрного. 

Совершенствовать умения: принимать, понимать и решать учебные задачи урока, выбирать 

способы работы с художественным текстом в зависимости от учебной задачи; проявлять 

инициативу при работе с содержанием произведения. 

Совершенствовать умения: воспринимать на слух художественное произведение; 

определять жанр литературного произведения по отличительным признакам; понимать 

содержание прочитанного произведения; определять главную мысль произведения; 

выстраивать логические цепи рассуждений; формулировать вывод. 

Совершенствовать умения: определять авторское отношение и формулировать своѐ 

отношение к прочитанному; воспроизводить текст с учѐтом адресата и цели исполнения, 

партнѐра по исполнению. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, еѐ культуре и традициям, еѐ природе. 

Литературоведческие понятия: пасхальный рассказ, словесный образ, метафора, эпитет, 

цветопись, светопись. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): весна, верба, 

Воскресение, благовест, природа, мир. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; 

сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с текстом; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам обсуждения прочитанного; 

использование языковых средств выразительности для решения творческих и 

коммуникативных задач. 

  ПУТЬ К ПОБЕДЕ 

Стихи и рассказы о Родине, защите Отечества и памяти народной: Е. Благинина «Шинель»; 

В. Донская «Доброты не бывает много…»; М. Исаковский «Здесь похоронен красноармеец»; 

С. Орлов «Когда это будет, не знаю…»; Л. Преображенская «Погибшим и живым»; С. 

Алексеев «Папка»; Е. Каликинская «Валин дедушка». 

Внеклассное чтение: произведения К. Симонова, А. Н. Толстого, М. Шолохова, В. 

Богомолова, Л. Кассиля, Л. Пантелеева, Р. Погодина, А. Митяева, В. Осеевой; С. Алексеев 

«Битва за Москву», «Ни шагу назад», «Орлович-Воронович», «От Москвы до Берлина», 

«Подвиг Ленинграда»; Е. Верейская «Три девочки»; В. Карасѐва «Кирюшка»; В. Катаев «Сын 

полка»; С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война…»; С. Радзиевская «Болотные 

робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб той зимы». 
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Развивать умения: читать текст правильно и выразительно, целыми словами и синтагмами, 

вслух и про себя, осмысленно, интонационно оформляя высказывание, выделяя голосом 

логические ударения; работать с содержанием стихотворения и рассказа; объяснять заглавие 

текста; определять значение использованных образных средств; определять тему 

произведения; 

Развивать интерес к творчеству отечественных поэтов и прозаиков XX–XXI вв. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать еѐ содержание по названию, 

отличать сборник произведений разных авторов от книги одного писателя; выбирать из 

предложенных книг те, которые соответствуют теме; составлять краткую аннотацию 

прочитанной книги; сравнивать произведения разных жанров на одну тему. 

Совершенствовать умения: определять жанр литературного произведения по 

отличительным признакам; понимать содержание прочитанного произведения; объяснять 

заглавие текста; находить в тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; 

озаглавливать текст; определять главную мысль и тему; формулировать вывод. 

Развивать интерес к произведениям писателей и поэтов XX–XXI вв.; развивать умение 

работать с инфографикой, ресурсами Интернета. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг. 

Воспитывать любовь и уважение к своей Родине, еѐ традициям и героическому прошлому, 

людям и их подвигу во время Великой Отечественной войны. 

Литературоведческие понятия: план, антитеза, финал рассказа. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): война и мир, враг, 

герой, слава, свобода, победа, доброта, подвиг, память, обелиск. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; различные виды 

чтения, выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное рисование; 

сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: русский язык, музыка, живопись. 

4 класс 

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ! ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

Рассказы и стихи об осени и природе России, школьном детстве, взаимоотношениях между 

детьми, отношении к учѐбе как своему главному делу в этом возрасте: Е. Наумова 

«Замечательный день», «Очень просто»; Л. Преображенская «Осени приметы»; А. Дементьев 

«Друг познаѐтся в удаче…»; Е. Пермяк «Надѐжный человек»; Е. Клюев «Указка, которая 

знала всѐ». 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, С. Есенина, Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. 

Валаханович, И. Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. 

Усачѐва, Е. Фельдман; проза В. Драгунского, М. Дружининой, М. Лазаренской, Н. Носова, М. 

Тараненко, А. Усачѐва.  

 

«ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ, ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ…» 

Стихи и проза об историческом прошлом России: В. Старостин «Вольга — богатырь 

вещий», «Царь Возвяг и последний подвиг Вольги»; А. Хомяков «Киев»; Е. Чудинова 

«Гардарика»; А. К. Толстой «Песня о Гаральде и Ярославне»; О. Гурьян «Мальчик из 

Холмогор»; отрывок из «Азбуки» В. Бурцова. 

Внеклассное чтение: былинный эпос русского народа; М. Лермонтов «Бородино»; 

баллады А. К. Толстого; исторические повести О. Гурьян; Е. Чудинова «Гардарика», 

«Лыбедь».  
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ГДЕ НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ РОДИТЬСЯ… 

Стихи о Родине: Н. Языков «Родина»; И. Бунин «В стороне далѐкой от родного края…»; 

фрагменты стихотворений М. Ломоносова, А. Пушкина, В. Гиляровского, К. Симонова. 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Языкова, И. Бунина, С. 

Есенина, К. Симонова и других поэтов XIX–ХХ вв.  

 

РОЖДЕСТВО ПОДАРИТ ПРАЗДНИК И ДОБРОМ СОГРЕЕТ ДУШУ 

Рассказ и стихи о Рождестве, об отношении к празднику русских людей и традициях 

празднования: Саша Чѐрный «Рождественский ангел»; В. Соллогуб «Бабушка-зима», В. 

Смирнов «Рождественский дед». 

Внеклассное чтение: стихи А. Пушкина, П. Вяземского и других поэтов XIX в. о зиме и 

Рождестве; проза К. Лукашевич; стихи и литературные сказки ХХ в. о зиме, праздновании 

Нового года (С. Маршак, С. Михалков, Э. Успенский и др.); «Зимний зверинец» (сборник 

современных поэтов для детей); М. Дружинина «Зимняя книга»; Е. Каретникова «Зимняя 

сказка»; С. Прокофьева, И. Токмакова «Подарок для снегурочки»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев»; Г. Сапгир «Зимние сказки и не только»; А. Усачѐв «Зимняя сказка и другие стихи к 

праздникам». 

 

НЕВИДИМЫЙ МИР ВНУТРИ ТЕБЯ 

Проза о детстве, взаимоотношениях между детьми, выборе своего места в этом мире и 

стиля поведения: О. Першина «Леночка, дельфин и Рождество»; А. Фѐдоров «Господин 

Снов». 

Внеклассное чтение: Н. Гоголь «Ночь перед Рождеством»; А. Погорельский «Чѐрная 

курица, или Подземные жители»; А. Лопатина, М. Скребцова «Начала мудрости».  

 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ 

Стихи и проза о семье, взаимоотношениях близких родственников: А. Лопатина «Листья и 

корни»; 

К. Валаханович «Я буду с тобой»; О. Чусовитина «Кто открыл мне этот мир…»; Ю. 

Кузнецова «Лес в шкатулке»; И. Шмелѐв «Филиповки»; Т. Бокова «Слово ―Бабушка‖»; А. 

Усачѐв «Бабушка»; М. Лукашевич «Мой папа»; Е. Каликинская «Всѐ по-другому»; А. Куприн 

«Московская Пасха», «Пасхальные колокола». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, Б. Заходера, И. 

Иванниковой, М. Лукашевича, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. 

Тараненко, А. Усачѐва, Е. Фельдман, М. Яснова; проза Ю. Венедиктовой, Н. Волковой, В. 

Голявкина, В. Драгунского, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. 

Лазаренской. 

 

«ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!» 

Стихи и проза о Великой Отечественной войне, защите Отечества и памяти народной: В. 

Бахревский «Героическая азбука»; С. Орлов «Его зарыли в шар земной…»; С. Щипачѐв «22 

июня 1941»; П. Железнов «Пионеры-герои». 

Внеклассное чтение: произведения К. Симонова, А. Н. Толстого, М. Шолохова, В. 

Богомолова, Л. Кассиля, Л. Пантелеева, Р. Погодина, А. Митяева, В. Осеевой о войне; С. 

Алексеев «Битва за Москву», «Ни шагу назад», «Орлович-Воронович», «От Москвы до 

Берлина», «Подвиг Ленинграда»; В. Бахревский «Героическая азбука»; Е. Верейская «Три 
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девочки»; В. Карасѐва «Кирюшка»; В. Катаев «Сын полка»; С. Олефир «Когда я был 

маленьким, у нас была война…»; С. Радзиевская «Болотные робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб 

той зимы». 

 

ЭТО РУССКОЕ РАЗДОЛЬЕ, ЭТО РОДИНА МОЯ 

Стихи о летней поре, восхищении жизнью: И. Бунин «Полевые цветы»; К. Валаханович 

«Лето, не уйдѐшь!», «Моя деревня»; Саша Чѐрный «Летом». 

Внеклассное чтение: стихи И. Бунина, Саши Чѐрного, Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. 

Валаханович,  И. Иванниковой, М. Лукашевича, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. Симбирской, М. 

Тараненко, А. Усачѐва, Е. Фельдман; проза Саши Чѐрного, Ю. Венедиктовой, О. Гурьян, В. 

Драгунского, М. Дружининой, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. Носова, 

Л. Романовской, М. Тараненко, А. Усачѐва, Е. Чудиновой. 

 

2.2.2.5.  Инострнный язык (английский  язык) 

 

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 зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

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 

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 
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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 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 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 звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения 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 (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

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 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 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 
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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 распространенные предложения. 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), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (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; 
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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 приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании. 

 

2.2.2.6.  Математика 

Числа и величины 

Счет 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 сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения 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, 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 вычислениях (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, 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; 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, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
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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 (см
2
, дм

2
, м

2
). 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). 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

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, снегопад, 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. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (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 обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 
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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 ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 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 

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 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 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 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, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 
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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 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 взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 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 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 культуре 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. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный 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 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, 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. 
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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 особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника 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. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет 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 разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической 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 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. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

2.2.2.8. 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 
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культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

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. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.9. 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 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 (ГТГ, Русский музей, 

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. 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 средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности 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 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 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 
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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, 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 художественных 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 маленькое, 

тонкое и толстое, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной 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, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы 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, 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. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 
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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), отраженные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

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 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 художественных 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. 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, 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 материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

2.2.2.10. Музыка 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. 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, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое 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 озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 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 – исполнитель – 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, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, 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: 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. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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2.2.2.11.  Технология 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного 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; 

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 сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). 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 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 декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов 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 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 

(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, 



151 
 
 

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 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, 

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. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.12.  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. 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 физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
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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 

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. 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 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, 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; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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 в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, 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 высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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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, 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: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 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, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 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 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на 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 стилизованной ходьбы 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 

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; 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 
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висе стоя и лежа; отжимание лежа 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 поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

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 поочередно. 

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 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 дистанцию 30 м (с сохраняющимся 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 груди); 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; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

2.2.2.13. Коррекционно-развивающая область 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО НОДА (вариант 

1).  

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционно-развивающей 

работы для всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.1.. Эти направления 

образуют структуру программы коррекционно-развивающей работы, дополняющей основную 

образовательную программу:  

- психологическая коррекция познавательных процессов;  

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

- коррекция нарушений речи;  

-коррекция нарушений чтения и письма.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на:   

 обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков;  

 познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 формирования произвольной регуляции деятельности и поведения;  
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 коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО обучающихся.  
 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Речевая практика», «Основы коммуникации», «Психомоторика и 

развитие деятельности», «Двигательная коррекция», «Коррекционные занятия по предметам».  

Вариант 6.1  -  5 ч отводится на проведение коррекционных занятий 

«Речевая практика». 

Цель курса «Речевая практика»— развитие коммуникативно-речевой компетенции 

обучающихся.  

Основные задачи реализации содержания:  
развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной).  

Формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них.  

Формирование умения составлять рассказ.  

Развитие связной речи.  

Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи.  

Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики.  

Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции. 

 Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

  

Коррекционный курс «Основы коммуникации». 

Цель курса  -  достижение максимально возможных положительных результатов в 

коммуникативной деятельности учащихся 

Основные задачи реализации содержания: формирование различных форм общения 

обучающегося со взрослыми и сверстниками.      

 Развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающими; 

 Обогащение представлений о себе и своих возможностях;  

Формирование образов окружающих людей;  

Формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и расширение 

социального опыта. 

 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности». 

Цель курса -  формирование различных видов деятельности: предметно-игровой, 

продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), 

элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы (сенсорных эталонов), 

межсенсорного взаимодействия. Развитие познавательных способностей.  

Основные задачи реализации содержания: 

 Развитие внимания и наблюдательности;  

Развитие мелкой моторики;  

Снятия психоэмоционального напряжения;  

Развитие эмоционально выразительных движений; 

Развитие произвольности и самоконтроля;  

Развитие координации движений;  

Обучение навыкам релаксации и дыхательных упражнений 
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Коррекционный курс «Двигательная коррекция». 

Основные задачи реализации содержания: обеспечение коррекции индивидуальных 

двигательных нарушений в зависимости от тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой 

моторики и коррекция ее нарушений. Развитие двигательной активности. 

 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется  МБОУ «Школа № 

31», исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся, на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА обучающихся. 

 

Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков восприятия, 

памяти, внимания, 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 времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание 

коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития 

разных сторон психической деятельности обучающегося.  

 

Развитие моторных навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с 

НОДА, но, уделяя большое значение 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 психологической поддержке и коррекции 

 

 Коррекционные занятия по предметам 

Материал для предметных коррекционных занятий  разрабатывается на основе системы 

учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. приказом 

Минпросвещения РФ    20 мая 2020 г. № 254, в редакции  от от 23.12.2020 №766 ) 

 

Предмет  Класс  Наименование 

программы  

Цели и задачи программы  Основное 

содержание  

Русский 
язык  

2–4-й 
классы  

Программа 
«Индивидуальные 

коррекционные 

курсы по 
русскому языку»  

Целью программы являются: 
коррекция основных положений 

науки о языке и знаково-

символического восприятия и 
логического мышления учащихся; 

коррекция коммуникативной 

компетенции учащихся: развития 

устной и письменной речи, 
монологической и диалогической 

Обучающиеся по 

программе – это 

дети в возрасте 8–10 

лет, уровень 

компетентности 

которых должен 

соответствовать 
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речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как 

показателя общей культуры 

человека.  
В ходе реализации программы 

решаются  

следующие взаимосвязанные задачи 
на основе полученных 

представлений:  

– коррекция развития речи, 
мышления, воображения 

школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями 
общения;  

– коррекция первоначальных 

представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), 

морфологии;  
– коррекция навыков культуры речи 

во всех ее проявлениях, 

правильного написания и чтения; 
участия в диалоге, составлении 

несложных устных монологических 

высказываний и письменных 
тексов;  

– коррекция эмоционально-

ценностного отношения к русскому 

языку, развитие чувства 
сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного 
интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь 

личностным, 

метапредметным, 

предметным 

результатам 

обучения. Учебный 

материал в ходе 

реализации 

программы 

изучается 

тематическими 

разделами. Занятия 

проходят   во 2– 4-х 

классах – по 40 

минут в неделю 

Математика  2–4-й 

классы  

Программа 

«Индивидуальные 

коррекционные 
курсы по 

математике»  

Целью программы являются: 

коррекция математического 

развития младших школьников, 
формирование системы начальных 

математических знаний, воспитание 

интереса к математике, к 

умственной деятельности.  
В ходе реализации программы 

решаются следующие 

взаимосвязанные задачи на основе 
полученных представлений:  

– коррекция элементов 

самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения 
несложными математическими 

Обучающиеся по 

программе - это 

дети в возрасте 8–

10 лет, уровень 

компетентности 

которых должен 

соответствовать 

личностным, 

метапредметным, 

предметным 

результатам 

обучения. Учебный 

материал в ходе 

реализации 
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методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и 

объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

– коррекция основ логического, 

знаково-символического и 
алгоритмического мышления;  

– коррекция пространственного 

воображения;  
– коррекция математической речи;  

– коррекция системы начальных 

математических знаний и умений, 

их применения для решения 
учебно-познавательных и 

практических задач; 

– коррекция умения вести поиск 
информации и работать с ней;  

– коррекция первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности;  
– коррекция познавательных 

способностей;  

– коррекция стремления к 
расширению математических 

знаний;  

– коррекция критичности 
мышления;  

– коррекция умений 

аргументированно обосновывать и 

отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения 

других 

программы 

изучается 

тематическими 

разделами. Занятия 

проходят   

во 2– 4-х классах – 

по 40 минут в 

неделю  

 

2.3  Программа   духовно-нравственного развития,  воспитания 

обучающихся   с  НОДА  при   получении   начального  общего образования 

 

2.3.1. Общие положения 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разработана МБОУ 

«Школа №31»на основе ПрАООП НОО обучающихся с НОДА, ПрООП НОО,  Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с НОДА, основанного на 

системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни, на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей 
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и талантов обучающихся с НОДА, подготовку их к жизни и успешную социализацию и 

интеграцию в современное общество.  
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с НОДА в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Программа реализуется МБОУ «Школа № 31» в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы. 

                      Портрет ученика МБОУ «Школа № 31» 

Обобщенный результат образовательной деятельности МБОУ «Школа № 31», как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (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. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на ступени начального 

общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
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определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом;   

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

 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, осознание ответственности за результаты собственных 

действий и поступков; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации;  
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духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программа обеспечивает: 

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с НОДА использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  

 

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

 

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

обязанностям 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. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

 

Содержание   работы  по духовно-нравственному развитию и воспитанию  обучающихся. 

       Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
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нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном  примере обучающимся. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений. 

Методы и формы: 

 метод примера героически  значимой в истории личности; 

 создание воспитывающих ситуаций, в которых происходит упражнение в активной 

деятельности, осознание ответственности за свои поступки и  обязанностей по отношению к 

коллективу, обществу; 

 метод детской самодеятельности, коллективное ученическое самоуправление, участие 

в деятельности детских общественных организаций; 

 социальные практики, разработка и реализация детских социальных проектов, 

ориентирующих на общечеловеческие ценности, проявление гуманизма и милосердия; 

 исследования-презентации о жизни и творчестве знаменитых россиян; 

 конкурсы и творческие самопрезентации «Мои достижения». 

 Этические беседы; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Диспуты; 

 Письменные  размышления; 

 Кружковая работ; 

 Игры; 

 Театрализованные представления. 

 

2.3.3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК 

 В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 
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природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  

развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, 

чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия обучающихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своѐ 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 отношение к окружающему миру. Учебники 

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство 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, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением обучающихся; созданию у них определенного запаса систематических 

представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах народа, 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. 

Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 
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предлагает обучающимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помогают 

обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даѐт возможность педагогам 

делать духовно-нравственное содержание предметом работы с обучающимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической 

работе школы, семьи и общественности. 

В комплектах учебников большое внимание уделяется проектной деятельности 

обучающихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной 

деятельности обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-

нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально 

значимые проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

      Примеры проектов»: 

Краеведческий проект «Мой край родной», практико-ориентированный проект «Словарик 

речевого этикета», социальный проект «Помощь растениям и животным», этнокультурный 

проект «Фестиваль национальных спортивных игр». 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

 

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе;  рекреации, оборудованные для организации игр 

на переменах или после уроков; специально оборудованный зал для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов позволяющие обучающимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

 2. В МБОУ «Школа №31» реализуются следующие целевые программы  

«Всероссийское движение школьников» (транслирующая организация) - программа 

предполагает участие в общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации.  Цель деятельности - совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 
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присущей российскому обществу системы ценностей. 

 «Юные патриоты России» – программа предполагает организацию различных очных и 

заочных экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, 

патриотическим воспитанием обучающихся. 

«Слушаем только живое»  – программа предполагает посещение музеев, концертных 

залов, театров, выставок и т.д.  

«МБОУ «Школа №31» – школа гражданской культуры» 

3. Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнѐрства; 

— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, районный Совет 

ветеранов, ВИМ МБОУ «Школа №31» - «Освободители г. Ростова-на-Дону», туристско-

краеведческое движение «Отечество», Краеведческий музей, храм СВ. Георгия 

Победоносца, школьное самоуправление Республика «Антарес», площадка реализации 

Всероссийского проекта  Российское Движение Школьников, самоуправление 1-4 классов 

«Солнечная страна», школьная академия наук «Созведие», экологический клуб 

«Атлант», ЮИД «Спутник»,  ДДТ «Дети радуги», ДЮСШОР №5, ДЮСШОР №7, 

ДЮСШОР №8,  Музыкальная школа №7,  ГДДТиМ, РОАМТ, СМИ, что находит своѐ 

отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в 

целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для обучающихся,  должен «нести на себе» 

нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к обучающимся, 

коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем 

духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение обучающихся.  

 

2.3.4. Организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся с НОДА 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 
 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

 сформировано ценностное 

отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, 

народным традициям, старшему 

поколению;  

 обучающиеся имеют 
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личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

элементарные представления о 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга;  

 обучающиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

 обучающиеся имеют опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации;  

 обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища  
 

Воспитание нравственных чувств, 

этического сознания и духовно-

нравственного поведения.  
 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение, 

равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, 

забота о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности.  

 обучающиеся различают хорошие и 

плохие поступки; способны 

признаться в проступке и 

проанализировать его;  

 имеют представления о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», 

касающиеся жизни в семье и в 

обществе;  

 имеют представления о правилах 

поведения в общеобразовательной 

организации, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных 

местах, на природе;  

 сформировано уважительное 

отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 умеют устанавливать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 формируется бережное, гуманное 

отношение ко всему живому;  

 имеют представления о 

недопустимости плохих поступков;  

 имеют начальные знания правил 

этики, культуры речи (о 

недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и 

нецензурных слов и выражений).  
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к 

познанию и  

истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие  

 обучающиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной 

деятельности.  

 сформировано уважение к труду и 

творчеству близких, товарищей по 

классу и школе;  

 обучающиеся имеют 

первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-

полезной деятельности;  

 у обучающихся сформировано 

умение соблюдать порядок на рабочем 

месте.  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое  

сознание.  

 обучающиеся имеют 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе;  

 обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики;  

 у обучающихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту 

жительства;  

 у обучающихся есть личный опыт 

участия в экологических инициативах.  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 обучающиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 у обучающихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

отношения к окружающему 

миру и самому себе;  

обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

  обучающиеся имеют 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

  у обучающихся есть 

первоначальный опыт самореализации 

в различных видах творческой 

деятельности; 

 обучающиеся имеют элементарные 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

  обучающиеся обладают умениями 
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ценностей в образовательном 

учреждении.  

обучающиеся имеют 

элементарные представления о 

красоте;  

сформированы 

первоначальные умения 

видеть красоту природы и 

человека;  

сформирован интерес к 

продуктам художественного 

творчества.  

видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

  обучающиеся мотивированы к 

реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и вне 

его. 

 

В таблице представлены пять направлений воспитания: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; развитие нравственных 

чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 сформировать элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России;  

 развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе;  

 сформировать уважительное 

отношение к русскому языку и 

культуре;  

 сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны;  

 сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях,  

важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

 мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

 беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

 классный час (внеурочная);  

 туристическая деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная);  

 просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

 путешествия по 

историческим и памятным 

местам (внеурочная, 

внешкольная);  

 сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко- 

патриотического содержания  

 (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
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класса, школы, своего города; 

 воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

 развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

 встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания 

 сформировать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

 сформировать представления о 

правилах поведения; 

 воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

 развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

 театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

 художественные выставки, 

уроки этики (внеурочная, 

внешкольная);  

 классный час (внеурочная);  

 просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

 праздники, коллективные 

игры (внеурочная, 

внешкольная);  

 акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная).  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 сформировать 

первоначальные представления 

о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

 сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы; 

 развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно- трудовых 

заданий; 

 формировать бережное 

отношение к результатам своего 

 экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

 беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 презентации «Труд вокруг 

нас»; 

 сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 праздники труда, ярмарки, 

город мастеров (внеурочная, 

внешкольная); конкурсы 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная). 
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труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

 природным явлениям и 

формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

 формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

 сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

 воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

 предметные уроки 

(урочная); 

 беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

 экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному краю, 

экологические акции, десанты 

(внеурочная, внешкольная); 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 сформировать представления 

об эстетических идеалах и 

ценностях; 

 сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

 сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного;  

 умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

 развивать стремление к 

опрятному внешнему виду 

 предметные уроки 

(урочная); 

 беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

 экскурсии на 

художественные производства, 

к памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей; 

посещение музеев, выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

 посещение художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок (внеурочная, 

проведение выставок 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная) 

 участие в художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, внешкольная). 

 

Перечень мероприятий в рамках реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся  

Формы Содержание мероприятий Сроки Исполнители 
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деятельности 

1. Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и 

социокультурной группы 

Урочная Беседы, проекты  на тему истории и 

культуры семьи, родного города, 

улиц города, истории России. 

В соответствии 

с программой 

по предметам 

Учителя, 

классные 

руководители   

Внешкольная Обзорные экскурсии по городу по 

историческим местам, Храмы 

Ростова-на-Дону,  виртуальная 

экскурсия по городам области-г. 

Азов, Танаис, Краеведческий музей, 

Шолохов-центр. Проект «150 

культур Дона», Участие в 

Чемпионате по этноспортивным 

играм проекта «150 культур Дона», 

реализация Базовой программы 

правового просвещения и воспитания 

обучающихся УО г. Ростова-на-Дону 

В соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы школы, 

классных 

руководителей 

и с программой 

по внеурочной 

деятельности 

Классные 

руководители, 

родители 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские 

собрания. 

 

1 раз в четверть Классные 

руководители, 

родители, 

психологи 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Совместные мероприятия с 

родителями – посещение  

Краеведческого музея, Областной 

филармонии, Шолохов-центра, 

театра им М. Горького, РОАМТ, ДК 

Железнодорожников, участие в 

подготовке проектов, команд 

В соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы школы, 

классных 

руководителей 

и с программой 

по внеурочной 

деятельности 

деятельности 

Классные 

руководители  и 

родители 

2. Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

Урочная День мира и знаний. Ростов-город 

Воинской славы. Мы против 

террора! День освобождения г. 

Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. Урок 

«Мужества» Единый экологический 

урок. 

В соответствии 

с программой 

по предметам 

Классные 

руководители   

Внеурочная Конкурс рисунков «Природа 

Донского края» Всероссийский 

проект «Зарядись!», Большая 

перемена. Акция «Зарядка с 

чемпионом», акция «Твое здоровье в 

твоих руках. Просветись!» 

реализация Базовой программы 

В соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы школы, 

классных 

руководителей 

и с программой 

Классные 

руководители   
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правового просвещения и 

воспитания обучающихся УО г. 

Ростова-на-Дону. Акция «Учителю 

тепло наших сердец». Заседание 

школьной академии наук 

«Созвездие», Всемирный День 

пожилых людей - поздравление. 

День матери – поздравительная 

открытка, благотворительная акция 

«Рождественский перезвон». 

Школьный смотр строя и песни 

юнармейских отрядов. Дни защиты 

от экологической опасности в городе 

Ростове–на-Дону. Акция «Птичку 

жалко». Праздник птиц. 

Всероссийский День здоровья. День-

земли 

по внеурочной 

деятельности 

Работа с 

родителями 

Совместное посещение библиотек, 

музеев, подготовка к конкурсам и 

праздникам проведение выставок 

работ обучающихся школы. 

Информация на сайте 

По плану Классные 

руководители,   

воспитатели, 

родители 

 

3. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования идентичности гражданина России 

Урочная Уроки окружающего мира, 

литературного чтения  
В соответствии 

с программой 

по предметам 

Учителя, 

классные 

руководители 

Внеурочная Праздники (государственные,  

городские), концерты и 

поздравления  для ветеранов, 

встречи с ветеранами, уроки 

«Мужества», акции «Мой прадед – 

солдат ВОВ», акция  « Письмо в 

Бессмертный полк» Конкурс 

рисунков «Все профессии важны, 

все профессии нужны» в рамках 

Фестиваля «Школа. Наука. 

Профессия», Городская 

благотворительная акция «Команда 

Деда Мороза», показательные 

выступления на Новогодней ѐлке 

«Новогодний калейдоскоп», Единый 

городской экологический урок акция 

«Весенняя неделя добра» реализация 

Базовой программы правового 

просвещения и воспитания 

В соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы школы, 

классных 

руководителей 

и с программой 

по внеурочной 

деятельности  

Классные 

руководители, 

родители, Совет 

ветеранов.  
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обучающихся УО г. Ростова-на-Дону 

 

Работа с 

родителями 

Концерты и поздравления  для 

ветеранов, встречи с ветеранами, 

уроки «Мужества», акции «Мой 

прадед – солдат ВОВ», «Подарки 

госпиталю», экскурсии по местам 

боевой славы 

По плану Классные 

руководители, 

родители, Совет 

ветеранов 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Совместное посещение музеев, 

подготовка к конкурсам и 

праздникам проведение выставок 

работ обучающихся школы.  

По плану Классные 

руководители, 

родители, Совет 

ветеранов, 

учреждения 

допобразования 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Одной из педагогических задач и условий разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и других общественных 

институтов района и города в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в следующих направлениях:  

 повышение педагогической культуры представителей общественности путем 

проведения различных мероприятий - конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации педагогических лекториев, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов о жизни школы по итогам работы за год и т.п. 

 развитие межличностных отношений педагогов, обучающихся и представителей 

общественности путем организации совместных мероприятий, праздников, акций; расширение 

партнерских взаимоотношений с представителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе совета школы-интерната, попечительского совета в ходе проведения 

совместных акций. 

Совместная деятельность МБОУ «Школа №31» и общественности осуществляется в 

процессе социального партнерства с учреждениями дополнительного образования, культуры, 

физкультуры и спорта. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, районный Совет ветеранов, 

ВИМ МБОУ «Школа №31» - «Освободители г. Ростова-на-Дону», туристско-

краеведческое движение «Отечество», Краеведческий музей, храм СВ. Георгия 

Победоносца, школьное самоуправление Республика «Антарес», самоуправление 1-4 

классов «Солнечная страна», школьная академия наук «Созведие», экологический клуб 

«Атлант», ЮИД «Спутник»,  ДДТ «Дети радуги», ДЮСШОР №5, ДЮСШОР №7, 

ДЮСШОР №8,  Музыкальная школа №7,  ГДДТиМ, РОАМТ, Ростовская областная 

филармония, СМИ, что находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы, 

решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 



174 
 
 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 

обучающихся путем проведения: Дней открытых дверей, тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций в 

микрорайоне школы.  

 

2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования предусматриваются и 

достигаются обучающимися следующие воспитательные результаты  

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 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 
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ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, 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 деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной 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-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 образования, 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 России, 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; 
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— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

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 и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 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 данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 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 обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

  

Уровень Особенности  Действия педагога 

Приобретение 

обучающимся 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  школьную 

реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  стремление 

обучающегося к новому социальному знанию, 

создать условия формирования личности 

обучающегося,  включения его в деятельность 

по самовоспитанию (самоконтроль). 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный 

подход (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности) 

Получение 

обучающимся 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества        

  

Процесс развития 

детского коллектива, 

активизация 

межличностного 

взаимодействия 

обучающихся 

  

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой обучающийся способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его 

систему (семью, коллектив, общество в 

целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

Получение Потребность в Создание реальной возможности выхода в 
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обучающимся 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желании 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

пространство общественного действия, т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. Такой выход должен быть 

обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

       В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход 

и принцип сохранения целостности систем 

 

2.3.6. Оценка результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 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 (этические, 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 обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей обучающегося.  

Инструментарий для оценки результативности воспитательной работ 

 

Задачи Диагностический инструментарий 

1 Выявить некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с 

детьми 

2. Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», 

«непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к 

школе 

Анкетирование: «Оценка уровня школьной 

мотивации» (А.Ф.Ануфриев).  

Анкетирование: «Состояние здоровья и 

самочувствия».  

Мониторинг групп здоровья, физкультурных 

групп.  

Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам.  

Тестирование уровня школьной тревожности с 

помощью теста Филлипса.  

Тестирование цвето-рисуночный тест 

диагностики психических состояний младших 

школьников (Прохоров А.О., Генинг Г.Н)  

Психолого – педагогическое обследование по 

методике С.Д.Забрамной, О.В.Боровик.  
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3. Изучение самооценки детей Тестирование познавательной сферы 

(Л.Ф.Тихомирова)  

Социометрия  

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, 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 обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей обучающегося. 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

2.4.1. Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

разработана МБОУ «Школа №31 на основе ПрАООП НОО обучающихся с НОДА, ООП 

НОО, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная программа 

формирования у обучающихся с НОДА знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

 Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию экологичной,  

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

формированию экологической культуры обучающихся, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

1) пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

2) пробуждать в детях желание заботится о природе, людях; 

 формировать установки на использование здорового питания; 
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 развивать потребности эмоционально-нравственное отношении к окружающей среде. 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей), 

 научить следовать  рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным 

привычкам. 

 
При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический коллектив 

учитывает психологические и психофизиологические характеристики обучающихся с НОДА, 

опираться на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с НОДА — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни МБОУ «Школа № 31», включая еѐ 

инфраструктуру:  

- создание благоприятного психологического климата; 

 - обеспечение рациональной организации учебной деятельности;  

- эффективной физкультурно-оздоровительной работы;  

- организации рационального питания. 

 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с НОДА 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 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с НОДА: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации 

в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 
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использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с НОДА с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.2. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата реализуется 

по следующим направлениям: 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с НОДА.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

НОДА установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках 

физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; 

приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической 

деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 
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Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая:  

 практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; 

 развитию потребности взаимодействия с природной средой; 

 пониманию роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, 

правильного питания, выполнения правил личной гигиены. 

 

План мероприятий по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

деятельности 

Мероприятие  

 

Сроки  Ответственные  

Здоровьесберегающая 

инфраструктура  

МБОУ «Школа №31» 

Составление акта о приемке 

образовательного учреждения  

август  Администрация  

Контроль за соблюдением 

санитарных норм при 

организации образовательного 

процесса.  

В течение 

учебного 

года  

Администрация  

Совершенствование 

материально- технической базы 

учреждения: приобретение 

нового оборудования для 

кабинетов, спортивных залов, 

спортплощадок  

В течение 

учебного 

года  

Администрация  

Организация горячего питания  В течение 

учебного 

года  

Администрация  

Повышение квалификации  По графику  Администрация  

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся 

Составление расписания 

уроков, занятий  

Август-

сентябрь 

Зам директора по 

УВР 

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

учащихся  

По графику 

МСППк 

ПМПк 

Заместители 

директора по 

УВР, 

Реализация индивидуальных 

образовательных программ для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

В течение 

года 

ПМПк 

Заместители 

директора по 

УВР, 

медперсонал 

Мониторинг здоровья По Зам директора по 
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учащихся результатам 

диспансериз

ации, по 

результатам 

МСППк 

УВР, классные 

руководители, 

медперсонал 

Организация заседаний 

методических объединений 

учителей и воспитателей. 

По плану 

работы 

школы 

Председатель 

МС, председатели 

МО учителей 

физкультуры, 

начальных 

классов 

Проведение педагогических 

советов 

По плану 

работы 

школы 

Администрация 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Работа с обучающимися всех 

групп здоровья на уроках 

физкультуры, секциях 

В течение 

года 

Учитель 

физкультуры, 

тренеры 

Организация динамических 

пауз, физкультминуток на 

уроках, динамических перемен 

В течение 

учебного 

года 

Самоуправление 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Организация работы кружков, 

секций экологической и 

спортивной направленности 

В течение 

учебного 

года  
 

Администрация 

Профилактическая работа во 

время эпидемий (ОРВИ, грипп, 

корь и т.д.) 

В течение 

учебного 

года  

Зам директора по 

УВР, 

медперсонал, 

классные 

руководители 

Дни здоровья В течение 

учебного 

года  

Учитель 

физкультуры, 

медики, классные 

руководители 

Проведение классных часов, 

воспитательских занятий о 

режиме дня, правильном 

питании, здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни 

человека и др. 

В течение 

учебного 

года  

Классные 

руководители 

Организация наглядной 

агитации, выпуск листов 

здоровья, информационный 

стенд «Будьте здоровы» 

1 раз в 

четверть  

Учитель 

физкультуры, 

медики, классные 

руководители 

Профилактические беседы, 

встречи с представителями 

В течение 

учебного 

медперсонал 
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медицинских учреждений года 

Рейды: 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

- «Чистый участок» 

1 раз в 

четверть 

Школьное 

самоуправление 

Соревнования: 

-«Веселые старты»; 

-«Полоса препятствий»; 

-«Легкая атлетика» 

-соревнования по минифутболу, 

теннису, волейболу, баскетболу. 

В течение 

учебного 

года 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители. 

 

формы 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

Формирование экологической грамотности обучающихся 

Урочная Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, 

народные приметы). Экологические игры, использование 

здоровьесберегающих технологий, предупреждение 

случаев травматизма, проведение мониторинга состояния 

питания 

По плану 

работы 

Внеурочная Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности. 

Природоохранительные акции  «Пернатые друзья», 

«Птичья столовая», «Зеленая красавица». 

Тематические линейки «День птиц», «День воды», «День 

Земли» Экологические проекты 

Классные часы, беседы: «Заповеди леса», «Редкие растения 

и животные», «Кто в лесу живет, что в лесу растет?», 

«Прогулки в Природоград», «Звери, птицы, лес и я – вместе 

дружная семья», «Прекрасны солнце, воздух и вода – 

прекрасна вся моя Земля». 

Экология здоровья «В гостях у Мойдодыра», «Твой 

режим дня», «Вредные привычки. Как их искоренить?» 

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и 

здоровье», конкурс «Рецепты наших бабушек», проведение 

праздников совместно с родителями 

Экология души Экскурсии в музеи, на выставки. 

Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочинений, 

рисунков.   Акция доброты и милосердия. Экскурсии в 

музеи, на выставки. Библиотечные уроки.   

По плану 

работы 

Работа с 

семьей 

Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к 

природе» «Как сохранить здоровье ребенка», 

«Влияние телевидения и компьютерных игр на здоровье 

школьника», «Домашняя экология». 

Экологические акции  «Мой экодом»,  «Школьный 

двор», «Посади дерево», «Школьный день вместе». 

По плану 

работы 
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Заповеди Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом 

природы. Ухаживай за природой, преумножай ее богатства. 

Посади и вырасти дерево, цветок, растение. Сердцем и 

душой прикоснись к таинствам природы. Не засоряй рек, 

озер, колодцев и родников, помни – придется воды напиться. 

Будь готов всегда встать на защиту своих младших братьев.  

Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих 

в нем, его прошлое и настоящее. Сохраняй традиции и 

культуру своего народа. Помни: каждый человек имеет 

задатки; развивай их!  Каждое дело – творчески, иначе – 

зачем! Раскрой себя в любой инициативе. 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на 

свежем воздухе 

Систематичес

ки 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния здоровья, участие в 

соревнованиях 

По плану 

Работа с  

родителями 

Совместные спортивные мероприятия, просветительские 

родительские собрания 

По плану 

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с медицинскими 

работниками, беседы на классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение свободного времени», 

профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-

двигательной системы. Составление расписания согласно 

СанПиН 

По плану 

Работа с 

семьей 

Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ 

жизни», «Закаливание организма», «Профилактика 

простудных заболеваний», анкетирование. 

По плану 

Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего  мира, классных часах, 

уроках физкультуры на темы: «Возрастные изменения», 

«Взаимоотношения человека и окружающей среды», 

«Медицинская помощь и обеспечение безопасности  

жизнедеятельности» 

По плану 

Внеурочная Посещение поликлиники, кабинета стоматолога, 

коррекционные занятия с детьми по итогам работы 

психолога и учителей 

По плану 

Профилактика вовлечения обучающихся в табакокурение, употребление 

алкоголя и других наркотических веществ 

Урочная Профилактические беседы о вреде курения, других вредных 

привычек 

Систематичес

ки 

Внеурочная конкурс рисунков и творческих работ «За здоровый образ 

жизни» 

1 раз в 

полугодие 

Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам собственного развития и состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, физическая культура, Систематичес
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изобразительное искусство) на темы: «Жизнедеятельность 

человека», «Общение и уверенность в себе», «Личность и 

внутренние ресурсы человека» 

ки 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В здоровом 

теле – здоровый дух», выставка работ «Будь здоров», беседы 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний» 

По плану 

 

 

2.4.3. Планируемый результат 

- Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из них. Активное 

отношение учащихся к защите прав людей на качество среды обитания, рост их 

самостоятельных инициатив. 

- Осознание учащимися значимости физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для профессионального 

самоопределения.  

- Положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение заболеваемости, 

отсутствие утомляемости учащихся. Повышение интереса школьников к спортивным 

мероприятиям, спорту. Увеличение количества занимающихся в спортивных секциях. 

- Осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение личной учебной 

перспективы, умение совершенствовать и применять свои знания.  

- Осознание необходимости изучения, сохранения и преумножения историко-культурного, 

духовного наследия Родины, верность гражданскому долгу. 

 - Гуманистическая направленность личности учащегося, понимание им ценности 

человеческой жизни, уважение человеческого достоинства, способность к состраданию, 

доброжелательность. Осознание учащимися необходимости бережного отношения к природе, 

познанию прекрасного в окружающей действительности. 

Осознание роли и активности человека в преобразовании окружающего мира. 

 

 

2.4.4.  Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом возраста; самооценочные суждения  

детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт экологической, здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей обучающегося. 

 Диагностика и оценка эффективности реализации программы 

 

Диагностика здоровья 

обучающихся 

 

 

Мониторинг групп здоровья  

Мониторинг групп по физкультуре  

Мониторинг по пропускам уроков (по болезни)  

Диагностика 

формирования 

безопасного образа жизни 

Количество травмоопасных ситуаций с обучающимися школы  

Количество ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей  

Диагностика потребности 

в здоровом образе жизни 

Занятость в спортивных секциях  

Количество участников спортивных соревнований, конкурсов и 

других мероприятий по здоровому образу жизни  

 

2.5. Программа коррекционной работы 
2.5.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с НОДА:  

 обучение в общеобразовательном классе по АООП;  

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

  организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы.  

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует структуре 

данного вида программы, представленной в ФГОС НОО. Устанавливаются следующие 

обязательные направления коррекционной помощи для всех категорий детей с НОДА, 

осваивающих вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направления образуют структуру программы 

коррекционной работы, дополняющей основную образовательную программу:  

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение);  

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

 - психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  
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- психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

- коррекция нарушений речи;  

- коррекция нарушений чтения и письма.  

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. 

Обязательным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая 

специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями;  

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе;  

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом.  

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно образовательного 

процесса:  

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению);  

 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая 

коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-

психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся 

обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, 

обучающихся, ребенка с НОДА (помощь в формировании адекватных отношений между 

ребенком с НОДА, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Школе).  

Степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-

медикопедагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 6.1) на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ (НОДА), в том числе детей – инвалидов.  

Задачи программы:  

 своевременное выявление детей с НОДА;  

 определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

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

речевом развитии;  



188 
 
 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АООП НОО, их интеграции в Школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей;  

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО;  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

2.5.2. Основные  направления и принципы  в коррекционной работе 

Принципы коррекционной работы: 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

- Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности. 

 - Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

 - Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

- Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

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

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений, коррекции устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, необходимым 

направлением программы коррекционной работы является медицинская коррекция и 
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абелитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, 

психотерапевтическое лечение).  

Направления    в коррекционной работе   
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям, с ограниченными возможностями здоровья. Направления работы Программа 

коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с тяжелыми 

нарушениями речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им логопедической помощи в условиях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку)  в освоении базового содержания образования и  

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), развитие сознательного использования языковых 

средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей НОДА и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

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

представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа включает: 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов школы; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 
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 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается наличием в образовательном учреждении специалистов разного профиля 

(педагогов-психологов, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного психолого- 

-педагогического консилиума (далее – ППк), которые входят в его постоянный состав. 

Школьный ППк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Персональный состав ППк ежегодно утверждается приказом директора. 

Диагностический модуль 
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Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с НОДА, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Ожидаемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Медицинская диагностика  
Определить 

состояние 

физического и 

психического 
здоровья детей. 

 

Выявление состояния 
физического и 

психического здоровья 

детей. 
 

Изучение истории 
развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 
руководителя, анализ 

работ обучающихся 

сентябрь  

Психолого-педагогическая диагностика  
Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 
помощи. 

Формирование 

характеристики 
образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 
анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь  

Углубленная  

диагностика детей 

с НОДА, детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь  

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь 

Социально – педагогическая диагностика 



192 
 
 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенностях 

личности, уровне 

знаний по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с НОДА, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответствен 

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с НОДА, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

НОДА, детей-

инвалидов. 

Разработать план 

работы с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

сентябрь Учитель, 

классный 

руководитель. 
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мониторинга 

достижений школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с НОДА, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

октябрь 

 

 

октябрь-май 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 

Профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ТНОДА, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с НОДА. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

 навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение  

года 

Врач-педиатр  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с НОДА и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Виды  

и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

  Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответстве

нные 

 

Консультировани 1.Рекомендации, Индивидуаль По отдельному Специалисты 
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е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

приѐмы, пражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консульта тивной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

плану-графику ПМПк 

Учитель– 

логопед 

Педагог– 

психолог 

 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консульта тивной 

работы с ребенком 

Индивидуаль 

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель– 

логопед 

Педагог- 

психолог 

 

Консультирова 

ние родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы. 

2.Разработка плана 

консульта тивной 

работы с родителями 

Индивидуаль 

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Учитель– 

логопед 

Педагог– 

психолог 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи (направления)  

деятельности 

  

Ожидаемые  

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Психологопедагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам образования 

детей детей-

инвалидов, учащихся 

ОВЗ, учащихся, 

Информационн

ые мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 
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испытывающих 

трудности в освоении 

АООП 

 

2.5.3. Система комплексного психолого -педагогического сопровождения 

обучающихся 

 

В МБОУ «Школа №31» создана служба, осуществляющая сопровождение детей с НОДА, 

которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения 

входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, 

работающие по АООП. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение 

и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит 

единство четырех функций: диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути 

проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребенка являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность. Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении 

проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута, преодоление 

затруднений в учебе, решение личностных проблем развития ребенка, формирование здорового 

образа жизни.  

 

Программа психолого- педагогического сопровождения 

Направления 

работы 

Содержание работы Виды работы / специалисты 

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 

Наблюдения во время 

занятий, перемены, во 

время игр и т. д. (педагог).  

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями 

 

Психолого-

логопедическое  
Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 
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Направления 

работы 

Содержание работы Виды работы / специалисты 

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 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). Беседы 

с ребенком, родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. Изучение 

письменных работ 

(учитель).  

Специальный эксперимент 

(учитель-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 

оценке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог).  

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (учитель).  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель) 

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.  

Роль в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками.  

Специальный эксперимент 

(учитель, педагог-

психолог).  

Анкета для родителей и 

учителей.  

Наблюдение за ребенком в 

различных видах  

деятельности  

 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, прежде 

всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций: 

 

Социально и жизненно значимые компетенции Ответственный 

Развитие у ребѐнка адекватных представлений о собственных Классный 
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возможностях и ограничениях, представлений о своих нуждах и 

правах в организации обучения 

руководитель, педагог 

Формирование активной позиции ребѐнка и укрепление веры 

в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в 

школе,  

Классный 

руководитель, педагог 

Формирование знания правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для ребѐнка житейских ситуациях 

Психолог 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия 

ребѐнка с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование адекватного представления об опасности и 

безопасности 

Классный 

руководитель, педагог 

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. 

Социальный педагог 

 

2.5.4. Содержание и формы коррекционной работы учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда  

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения 
Цель: Организация обучения детей с НОДА с учетом их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их развития. 

 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики освоения 

ребенком учебной деятельности: 

динамический анализ эффективности 

учебной деятельности обучающегося с 

НОДА на основе наблюдений на 

уроках и по итогам срезов, 

самостоятельных и контрольных работ 

Индивидуальная 

или групповая  

Регулярно в учебном году по 

четвертям или модулям 

Оказание индивидуально 

ориентированной коррекционной 

помощи: коррекционная помощь 

учителей, направленная на 

преодоление выявленных затруднений 

в учебной деятельности;  

 

Индивидуальная 

и (или) в 

подгруппах по 

2–4 ученика  

Регулярно в учебном году, в 

часы индивидуальных 

консультаций, а также согласно 

АООП 

Экспертно-методическая 

деятельность: участие в заседаниях 

ППк школы, в разработке и реализации 

Индивидуальное 

участие в 

заседаниях ППк, 

На заседаниях ППк согласно 

графику, не менее одного раза в 

учебный год 
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Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

АООП (в случае необходимости), в 

выборе методов и средств обучения и 

коррекционной помощи  

выбор методов и 

средств 

обучения  

Консультационная работа: 

совместные консультации со 

специалистами ППк и родителями при 

разработке и в ходе реализации АООП 

и обучения  

Индивидуальная 

консультация со 

специалистами 

ППк и 

родителями 

В течение учебного года, 

количество и периодичность 

консультаций по 

необходимости 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности ежедневно;  

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с НОДАпри 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; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося вместе с педагогом-

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, чтобы каждый учащийся с НОДА чувствовал себя 

комфортно;  

– ведение документации, например, коррекционная папка;  

– организация внеурочной деятельности.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо: 

– обучение детей 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 деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 
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психологического сопровождения 
Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье).  
 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика  Индивидуальная психолого-

педагогическую диагностику уровня 

готовности обучающихся с НОДА к 

обучению на уровне начального 

общего образования: 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, 

особенностей речевого развития); 

развития эмоционально-волевой и 

поведенческой сферы (индивидуально-

типологические особенности 

темперамента, характера, волевых 

процессов, поведения и общения); 

анатомо-физиологической готовности 

(наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень 

нервно-психического развития, группа 

здоровья, физкультурная группа) 

Индивидуальная  Сентябрь – 

октябрь в 1-х 

классах, 

ежегодно 

групповую и индивидуальную 

комплексную психодиагностику 

адаптации к обучению на уровне 

начального общего образования с 

учетом наблюдения классных 

руководителей, учителя-логопеда; 

беседы с родителями о ребенке, 

групповой диагностической 

социометрической методики в классах, 

где обучается ребенок с НОДА; 

диагностической методики «Шкала 

тревожности» 

Групповая и 

(или) 

индивидуальная  

Октябрь – 

ноябрь в 1-х 

классах  
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Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

индивидуальную диагностику 

динамики и результативности 

коррекционной работы с обучающимся 

с НОДА с учетом динамического 

наблюдения, диагностических проб на 

самостоятельное выполнение заданий 

по выявлению динамики развития 

произвольности внимания и памяти, 

вербально-логического и 

невербального мышления, 

графомоторных навыков и 

координации движений, наглядно-

действенного мышления и 

конструктивной деятельности, 

речевого развития, сформированности 

универсальных учебных действий, 

эмоционально-волевых процессов и 

коммуникативно-поведенческой сферы 

Индивидуальная  В течение 

учебного года, 

ежегодно или по 

необходимости  

индивидуальную диагностику 

готовности к переходу на следующий 

уровень образования с учетом 

диагностических проб и заданий 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, склонностей, интересов, 

возможностей для рекомендаций по 

составлению индивидуального 

учебного плана на следующем уровне 

образования, уровня тревожности 

Индивидуальная В течение 

учебного года в 

4-х классах 

Коррекцион 

ная работа  

Коррекционные занятия с 

обучающимися 

Индивидуальная 

и (или) 

групповая 

В течение 

учебного года в 

1–4-х классах, 

периодичность 

занятий – в 

соответствии с 
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Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

рекомендациями 

ПМПк 

Консультиро 

вание  

Консультации для родителей и 

классных руководителей 

Индивидуальная  В течение 

учебного года по 

запросу, по 

ежегодному 

плану и по 

необходимости  

Консультация учеников совместно с 

другими специалистами 

Индивидуальная По плану и по 

необходимости, 

но не реже 

одного раза на 

протяжении 

учебного года 

Психологичес

кое 

просвещение 

и 

профилактика  

Выступление на родительских 

собраниях  

Групповая  По плану 

Выступление на заседаниях ППк Групповая Согласно 

ежегодному 

плану работы 

ППк 

 Выступление на заседании 

профессиональных объединений 

учителей и педагогических советах 

Групповая По плану работы 

педагога-

психолога, 

ежегодно 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ динамики развития 

обучающихся, корректировка 

планирования коррекционной работы, 

выработка рекомендаций для 

классных руководителей, разработка 

раздела коррекционной работы в 

рамках АООП 

Индивидуальная По 

необходимости 

и в течение 

учебного года, 

ежегодно  

 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

сопровождения учителя-логопеда ведется по необходимости при наличии соответствующих 

рекомендаций ПМПК (в рамках взаимодействия с МБУ ЦППМС Советского района) 
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Цель: Создание системы условий, способствующих успешной коррекции речевых 

нарушений, восполнению фонологического дефицита, совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, профилактике и коррекции нарушения чтения и 

письма, развитию коммуникативных навыков. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: коррекция и развитие 

различных параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, наращиванием и 

уточнением активного словарного запаса, формированием правильного грамматического строя 

речи, формированием лексической системы речи, словообразования, коммуникативной стороны 

речи), коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, дислексии). Учитывая особенности 

речевого развития детей (общее недоразвитие речи, обусловленное задержкой психического 

развития) могут быть организованы занятия по развитию речи и развитию навыков 

коммуникации.  

  

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика 

уровня речевого 

развития 

обучающегося 

Первичная индивидуальная 

беседа по выявлению 

особенностей звукопроизно 

шения, активного словарного 

запаса, грамматического строя 

речи, сформирован ности 

лексической системы речи, 

словообразования, состояния 

письма и чтения, оценка уровня 

развития коммуникативной 

стороны речи. 

Индивидуальная  При поступлении 

ученика в школу  

Динамическая, в ходе 

коррекционной работы, 

диктанты, сочинения для 

диагностики явлений дисграфии 

и оценки коммуникативной 

стороны речи, беседа, пересказ, 

составление рассказа по плану 

или иллюстрациям. 

Индивидуальная В течение 

учебного года, не 

менее одного раза 

в год  

Коррекционная 

логопедическая 

работа  

Логопедические занятия  Индивидуальная 

и (или) 

групповая  

В течение 

учебного года, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПК 

Консультирование  Консультации родителей и 

педагогов об особенностях 

индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

речевые нарушения 

Индивидуальная В течение 

учебного года по 

запросу и по 

необходимости  
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Логопедичес 

кое просвещение и 

профилактика 

Выступления на 

педагогических советах  

Групповая  В течение 

учебного года  

Выступления на заседаниях 

ППк 

Групповая Согласно 

ежегодному 

плану работы 

ППк 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ динамики 

речевого развития детей, 

корректировка планирования 

коррекционной логопедической 

работы, разработка раздела 

логопедической коррекции в 

АООП, выработка 

рекомендаций для классных 

руководителей 

Индивидуальная  По 

необходимости в 

течение учебного 

года, ежегодно 

 

Перечень, содержание реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения 
 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребѐнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нѐм, 
защита ребѐнка в его личностном пространстве, установление связей и партнѐрских отношений между 

семьѐй и школой. 

Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог школы, при необходимости 

педагог дополнительного образования как школы, так и других организаций. Оно включает: 

– диагностику социального статуса семьи обучающегося (анкетирование родителей (законных 

представителей) и (или) индивидуальную беседу по выявлению социального статуса семьи, в 

которой воспитывается обучающийся); 

– составление списка детей, нуждающихся в социальном сопровождении (выявление по 

результатам диагностики социально незащищенных семей, семей группы риска, где родители 

злоупотребляют психоактивными веществами, воспитывают по типу гипоопеки и др.); 

– беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими 

специалистами в рамках работы ППк, разъяснение и уточнение родителям их прав и обязанностей 

по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот, обсуждение с обучающимися их 

интересов и склонностей в сфере дополнительного образования;  

– взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и социальными 

работниками в интересах обучающегося (педагогическое сопровождение дополнительного 

образования обучающегося с НОДА в рамках коррекционной работы, а также совместная работа 

с Советом школы по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД, работниками комиссий по 

делам несовершеннолетних и др.). 

 

Перечень, содержание и план мероприятий  в рамках медицинского сопровождения 

Медицинское сопровождение может осуществлять медицинский работник, работающий по 

договору с детской городской поликлиникой, а также внешние специалисты, у которых 

наблюдается обучающийся. Оно включает: 
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План реализации коррекционных мероприятий медицинского работника 

Мероприятие Содержание Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Обследование 

состояния здоровья 

обучающегося для 

ППк  

Представления для 

ППк, изучение 

рекомендаций 

индивидуальной 

программы 

реабилитации (ИПР), в 

случае наличия 

инвалидности и при 

предоставлении ИПР 

родителями 

(законными 

представителями) для 

ознакомления 

работникам школы 

Индивидуальная  При поступлении 

обучающегося в 

школу, затем в 

период обучения по 

необходимости, но 

не реже одного раза 

в учебном году 

Анализ состояния 

здоровья 

обучающегося и 

реализация 

рекомендаций по 

итогам ежегодной 

диспансеризации и 

ИПР (в случае 

наличия)  

Изучение итогового 

заключения педиатра 

после диспансеризации 

и рекомендаций 

специалистов, 

доведение 

рекомендаций до 

сведения родителей, 

классного 

руководителя и других 

работников школы, 

реализация 

рекомендаций согласно 

ИПР 

Индивидуальная  Согласно графику 

диспансеризации и 

(или) ежегодного 

освидетельствования 

в бюро медико-

социальной 

экспертизы  

Динамическое 

наблюдение у 

внешних 

специалистов  

Наблюдение у врача-

невропатолога, 

детского 

психоневролога и (или) 

других специалистов 

по необходимости 

Индивидуальная  Определяет 

внешний врач-

специалист  

 

 

Коррекционные занятия по предметам 

   При реализации   коррекционных занятий по предметам    используются учебники УМК 

«Школа России»,  в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования (приказ  Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении  федерального перечня учебников, допущенных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции   от 

23.12.2020г. №766) 

 

Предмет  Класс  Наименование 

программы  

Цели и задачи программы  Основное 

содержание  

Русский 
язык  

2–4-й 
классы  

Программа 
«Индивидуальные 

коррекционные 

курсы по 

русскому языку»  

Целью программы являются: 
коррекция основных положений 

науки о языке и знаково-

символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 
коррекция коммуникативной 

компетенции учащихся: развития 

устной и письменной речи, 
монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как 
показателя общей культуры 

человека.  

В ходе реализации программы 

решаются  
следующие взаимосвязанные задачи 

на основе полученных 

представлений:  
– коррекция развития речи, 

мышления, воображения 

школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с 
целями, задачами и условиями 

общения;  

– коррекция первоначальных 
представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике (состав слова), 

морфологии;  

– коррекция навыков культуры речи 

во всех ее проявлениях, 
правильного написания и чтения; 

участия в диалоге, составлении 

несложных устных монологических 
высказываний и письменных 

тексов;  

– коррекция эмоционально-
ценностного отношения к русскому 

языку, развитие чувства 

сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления 

Обучающиеся по 

программе – это 

дети в возрасте 8–

10 лет, уровень 

компетентности 

которых должен 

соответствовать 

личностным, 

метапредметным, 

предметным 

результатам 

обучения. Учебный 

материал в ходе 

реализации 

программы 

изучается 

тематическими 

разделами. Занятия 

проходят   

во 2– 4-х классах – 

по 40 минут в 

неделю 
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совершенствовать свою речь 

Математика  2–4-й 
классы  

Программа 
«Индивидуальные 

коррекционные 

курсы по 

математике»  

Целью программы являются: 
коррекция математического 

развития младших школьников, 

формирование системы начальных 

математических знаний, воспитание 
интереса к математике, к 

умственной деятельности.  

В ходе реализации программы 
решаются следующие 

взаимосвязанные задачи на основе 

полученных представлений:  
– коррекция элементов 

самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения 

несложными математическими 
методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и 
объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– коррекция основ логического, 

знаково-символического и 
алгоритмического мышления;  

– коррекция пространственного 

воображения;  
– коррекция математической речи;  

– коррекция системы начальных 

математических знаний и умений, 
их применения для решения 

учебно-познавательных и 

практических задач; 

– коррекция умения вести поиск 
информации и работать с ней;  

– коррекция первоначальных 

представлений о компьютерной 
грамотности;  

– коррекция познавательных 

способностей;  
– коррекция стремления к 

расширению математических 

знаний;  

– коррекция критичности 
мышления;  

– коррекция умений 

аргументированно обосновывать и 
отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения 

других 

Обучающиеся по 

программе - это дети 

в возрасте 8–10 лет, 

уровень 

компетентности 

которых должен 

соответствовать 

личностным, 

метапредметным, 

предметным 

результатам 

обучения. Учебный 

материал в ходе 

реализации 

программы 

изучается 

тематическими 

разделами. Занятия 

проходят   во 2– 4-х 

классах – по 40 

минут в неделю  
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Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

Осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Цель занятий – коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. Задачи, решаемые на коррекционных занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций, формирование положительной мотивации к обучению, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы, формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления заданной деятельности, развитие коммуникативных 

навыков.  

Занятия строятся с учетом принципов:  

– системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) 

и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач; 

– единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы должен предшествовать 

этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития; 

– деятельностности. Определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка; 

– учета индивидуальных особенностей личности. Позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития; 

– динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при решении которых 

возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей; 

– продуктивной обработки информации. Заключается в организации обучения таким образом, 

чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

– учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что задания и упражнения 

создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют положительные эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельного учащегося соответствующего класса, а учителя. 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. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 
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учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний, чрезмерной возбудимости или заторможенности во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает воспитатель, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном журнале так 

же, как по любому учебному предмету. При организации коррекционных занятий следует 

исходить 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 следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с НОДА 

проектируется программа коррекционной работы на следующий год обучения.  

Принципы построения занятий:  

1. Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с НОДА очень 

неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предметов. 

Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, и это 

дает возможность продуктивно продолжать занятие. 

2. Повторяемость программного материала. Детям с НОДА требуется значительно большее 

количество повторений, чем их сверстникам. Занятия должны строиться так, чтобы повторение 

одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по 

двум причинам: чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; для формирования переноса 

полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. В период, когда ребенок еще не 

может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать ситуацию достижения успеха на 

индивидуально-групповых занятиях. С этой целью можно использовать систему условной 

качественно-количественной оценки достижений ребенка.  

Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых 

упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой 

для ребенка. Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с НОДА, в связи с чем важное место занимает метод 

«маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования реализуется 

школой как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно. 

Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 

общего образования. 

Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы 

коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных 

образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, 

более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Порядок и 
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условия взаимодействия для совместной реализации программы коррекционной работы 

определяются договором между ними. 

Взаимодействие с внешними партнерами обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе.  

Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов — это 

консилиум и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в школе  

является ППк (психолого- педагогический консилиум).  
Целью ППк  является обеспечение диагностико-коррекционного,  психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся. 
 Задачи: 
— своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации. 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов ребенка; 

— выявление резервных возможностей развития ребенка; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МБОУ «Школа №31» возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального 

развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

— перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

Формы работы специалистов ППк сопровождения 

 Профилактические и просветительские беседы. 

 Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

 Консультирование участников образовательного процесса. 

 Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 

 Диагностика.  

 Диспуты, акции, викторины, олимпиады.  

 Оформление тематических стендов.  

 Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.   

 Оформление информационных страничек на школьном сайте. 

В состав школьного консилиума входят: 

Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, который 

– организует работу психолого-педагогического консилиума; 

– обеспечивает систематичность заседаний; 
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– формирует состав участников следующего заседания; 

– формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 

– координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного 

процесса; 

– организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

Классный руководитель, который:   

– предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения 

конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений и 

бесед с учителями-предметниками; 

– анализирует характер продвижения ученика в своѐм развитии и овладении знаниями 

и умениями; 

– выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических 

ситуациях; 

– предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 

самочувствия ученика; 

– формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

 Учитель – предметник, который: 

– предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его 

уроке; 

– выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет 

пути преодоления этих трудностей; 

– формулирует педагогические выводы и рекомендации.  

Педагог – психолог, который: 

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

– обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

– формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

– проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

Учитель-логопед, который: 

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

– обобщает, систематизирует результаты диагностики; 

– формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 

рекомендации; 

– проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого – 

педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей  в 

процессе  обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 

проводятся раз в четверть. 

Мероприятия по работе с семьей. 
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи, 

условий воспитания (классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель). 

Наблюдение за ребѐнком в различных видах деятельности (родитель, классный 

руководитель). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный руководитель). 
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Беседа с родителями и учителями- предметниками (классный руководитель). 

Родительские собрания: 

- «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

- «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

- «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

Встречи родителей с представителями педагогического коллектива  

Индивидуальные консультации педагога-психолога, врача, учителя-логопеда. 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

 

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

  

 программно-методическое обеспечение;
  

 кадровое обеспечение;
  

 материально-техническое обеспечение.
 

  

 Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации 

учебного процесса является классно-урочная система. Расписание уроков составляется с 

учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым 

сбалансированным горячим питанием. Во второй половине дня проводятся занятия в 

кружках дополнительного образования, индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия, внеклассные мероприятия, осуществляемые учителями, 

воспитателями, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

 коррекционно-развивающая направленность образования  учащихся с НОДА 

достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности 

различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, информационно-

коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих 

учащимся в получении начального общего образования;  

 школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению 

врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для  детей с задержкой 

психического развития исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие во 

внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных   коррекционных занятий. 

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

• составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся,  

• организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов,  

• организация прогулок для учащихся, 

• проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися во второй 

половине учебного дня.  

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 
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компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую профессиональной подготовку.  

В штатное расписание образовательного учреждения введены ставки учителя-логопеда, 
педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива. Для этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

кабинет педагога-психолога: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, 

дидактические игры. 

 логопедический кабинет учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические игры, 

схемы, алгоритмы; 

 медицинский кабинеты; 

 столовая на 180 посадочных мест; 

 спортивный зал, спортивные площадки. 

 

Информационное обеспечение 

 Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность 

для доступа каждого субъекта образовательного процесса к компбюторному оборудованию 

В начальной школе имеются 3 мультимедийных комплекса (ноутбук, проектор, экран).  

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного 

процесса. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  
– динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

– увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
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– сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

– количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с НОДА на 

уровне начального общего образования 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с НОДА 

 успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

            Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

 правильно пользуется грамматическими категориями;  

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической 
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речью. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с -НОДА 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 

2.6.  Программа внеурочной деятельности. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации АООП НОО. Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

При разработке плана использовались следующие документы:  

  Приказом  Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 ―Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА  (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 приказом 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‖(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 

апреля 2021 г № 63180) 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.)   

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 ―Об 

участии обучающихся муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности‖. 

 Письмо Минпросвещения России от 25.08.2022 N 07-5789 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации цикла внеурочных 

занятий "Разговоры о важном" при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных... 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 года № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций" Методические рекомендации по организации 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ» 

 Письмо Минпросвещения России от 01.08.2019 N ТС-1780/07 «О направлении 

эффективных моделей дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ» 



215 
 
 

 Программа воспитания МБОУ  «Школа №31» 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции 

образовательной организации.         

 

2.6.1. Основные цели и задачи внеурочной деятельности 

 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в соответствии с АООП НОО МБОУ «Школа 

№31». 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач 

.  Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с НОДА с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,  

- родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 

Принципы программы: 

 • Включение учащихся в активную деятельность.  

• Доступность и наглядность.  
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• Связь теории с практикой.  

• Учѐт возрастных особенностей.  

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.  

• Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

2.6.2. Направления, формы и виды организации внеурочной деятельности. 

Часы, предназначенные для реализации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования распределены по  направлениям образовательно-воспитательной 

деятельности: 

-       коррекционно-развивающее; 

-       общеинтеллектуальное; 

-       общекультурное; 

-       духовно- нравственное; 

-       социальное. 

 Духовно-нравственное 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно -

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  

Основные задачи:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции—

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности—основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали —осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести)—способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты.   

 Общеинтеллектуальное: 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В 

рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие 

условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка 

к размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в 

своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в 

школьной деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, 

познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные 

недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к 

научной деятельности, развивает познавательные интересы детей.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, создаѐтся портфолио. 

 Общекультурное: 

 Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран.  

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам;  

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствам и художественной 

деятельности.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

 Социальное: 

 Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
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конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.  

По итогам работы в данном направлении проводятся акции, конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 Спортивно-оздоровительное: 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Основные задачи:  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни 

здоровья. 

 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 
Виды организации внеурочной деятельности:  

игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение; художественное творчество, техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведческая деятельность; 

в формах: экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через 

организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, 

родителями.  

Недельный план  

1-4 классы 
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 на 2022-2023 учебный год в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

 Класс 

Направления 

     1 2 

 

3 

 

4 

 

всего 

1 Общеинтеллектуальное      

 «Шахматы в школе» 1 1 1 1 4 

2 Духовно-нравственное       

   «Доноведение»   1 1 1 1 4 

 «Разговоры о важном» 1 1 1 1 4 

3 Социальное   - -  

 Профилактика и коррекция школьной 

дезадаптации 

1     1 

 «Орлята России» - 1   1 

 Итого 4 4 3 3 14 

 

 Коррекционно-развивающие занятия 1 2 3 4 всего 

4 Коррекционные занятия с учителем-

логопедом (Речевая практика 

Основы коммуникации) 

2 2 2 2 8 

5 Коррекционные занятия с педагогом-

психологом (Психомоторика и развитие 

деятельности) 

1 1 1 1 4 

6 Коррекционные занятия по предметам - 1 1 1 3 

7 Двигательная коррекция 1 1 1 1 4 

8 Коррекционно-развивающее занятие  по 

профилактике и коррекции школьной 

дезадаптации   

1 - - - 1 

 Итого 5 5 5 5 20 

 

 

Общая трудоѐмкость плана внеурочной деятельности уровня начального общего 

образования 

 Класс 

Направления 

     1 2 

 

3 

 

4 

 
всего 

1 Общеинтеллектуальное      

 «Шахматы в школе» 33 35 35 35 138 

2 Духовно-нравственное       

   «Доноведение»   33 35 35 35 138 

 «Разговоры о важном» 33 35 35 35 138 

3 Социальное   - -  

 Профилактика и коррекция школьной 33     33 
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дезадаптации 

 «Орлята России» - 35   35 

 Итого 132 140 105 105 482 

 

 Коррекционно-развивающие занятия 1 2 3 4 всего 

4 Коррекционные занятия с учителем-

логопедом (Речевая практика 

Основы коммуникации) 

66 70 70 70 276 

5 Коррекционные занятия с педагогом-

психологом (Психомоторика и развитие 

деятельности) 

33 35 35 35 138 

6 Коррекционные занятия по предметам - 35 35 35 105 

7 Двигательная коррекция 33 35 35 35 138 

8 Коррекционно-развивающее занятие  по 

профилактике и коррекции школьной 

дезадаптации   

33 - - - 33 

 Итого 165 175 175 175 690 

 

Внеурочная деятельность реализуется в объеме 1-3 часа в неделю.  Занятия планируются  

в количестве 1 часа в день. 

  Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности 

составляет 1-е классы – 30 мин, 2- 4– 35 мин с обязательным 10-минутным перерывом между 

занятиями. Коррекционнае индивидуальные занятия – 30 мин, групповые занятия - 40 мин.   

  

    Для эффективности введения ФГОС начального общего образования для детей с НОДА 

используется материально-техническая база ОУ: спортивный зал, школьный музей, 

музыкальный зал, мастерские обслуживающего и технического труда, библиотека.  
 

Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком 

  

 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах –34 недели. 

первый день 2022/2023 учебного года – 1 сентября 2022 года;  

последний день 2022/2023 учебного года для обучающихся 1-х, 5-х, 9-х, 11-х классов - 25 

мая 2023 года, для обучающихся 2 – 4 классов - 31 мая 2023 года;  

сроки каникул в течение учебного года:  

- осенние каникулы – 7 календарных дней, с 31 октября по 06 ноября 2022 года;  

- зимние каникулы – 11 календарных дней, с 29 декабря 2022 года по 08 января 2023 года;  

- весенние каникулы – 12 календарных дней, с 22 марта по 02 апреля 2023 года;  

- дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов – 7 дней, с 06 февраля по 12 

февраля 2023 года.   

2.6.3.  Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

КУРС «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

Цель курса:  
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 формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через 

изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

Основными задачи: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и 

сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю   

в каждом классе. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание своей 

этнокультурной и  российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к  прошлому, настоящему и  будущему своей страны и  родного 

края; уважение к своему и другим народам;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о  нравственно-этических нормах 

поведения и  правилах межличностных отношений.  

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям. 

 В сфере эстетического воспитания:  

- уважительное отношение и  интерес к  художественной культуре, восприимчивость 

к  разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и  эмоционального 

благополучия:  

- соблюдение правил здорового и  безопасного (для себя и  других людей) образа 

жизни в  окружающей среде (в том числе информационной);  

- бережное отношение к  физическому и  психическому здоровью.  

В сфере трудового воспитания:  

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

 В сфере экологического воспитания:  
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- бережное отношение к  природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред.  

В сфере понимания ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
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общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

 

 КУРС «ОРЛЯТА РОССИИ» 

Цель программы – формирование социально-ценностных знаний, отношений и опыта 

позитивного преобразования социального мира на основе нравственно-этических ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, воспитание у 

школьников любви к своему отечеству, его истории, культуре, природе, развитие 

самостоятельности и ответственности.  

Задачи программы представлены на трех уровнях и выстроены в логике достижения 

воспитательных результатов:  
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1 уровень задач: приобретение обучающимися элементарных социальных знаний об 

обустройстве мира и общества, о человеке, природе, одобряемых и неодобряемых формах 

поведения, понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

2 уровень задач: формирование позитивных отношений обучающихся к базовым 

ценностям общества, формирование ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

3 уровень задач получение школьником опыта самостоятельного социального действия, 

формирование элементарных социальных умений и навыков, позволяющих самостоятельно 

действовать в социальном мире в дружественном окружении (класса, группы, команды, 

параллели класса и др.).  

  

Программа рассчитана   на 1 час в неделю.    

Формы проведения занятий: экскурсии, проведение исследований, подготовка и защита 

проектов, беседы, виртуальные экскурсии, выставки работ  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

1 класс 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Осознавать себя как часть коллектива, формировать культуру общения в классе 

способствовать формированию навыков взаимодействия в группе сверстников, 

способствовать дружескому отношению к одноклассникам;  

 формирование положительной мотивации по отношению к учебн-опознавательной 

деятельности и процессу интеллектуального напряжения; 

 формировать положительную мотивацию к интеллектуальной деятельности;  

 способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления в соответствии с 

возрастом и интересами обучающихся осознавать ценность умственного труда в жизни 

человека;  

 осознавать ценность книги – как источника знаний; формировать нравственно- 

этические нормы поведения, которые строятся на проявлении сопереживания, уважения и 

доброжелательности способствовать становлению ценностного отношения к укреплению 

здоровья с помощью зарядки; формировать интерес к изучению истории своей страны 

формирование основ экологической культуры, принятие ценности природного мира. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

- учиться ставить цели и планировать личную деятельность; 

- учиться открыто демонстрировать свои творческие способности;  

- учиться называть одноклассников по имени, демонстрировать доброжелательное 

отношение к сверстникам и учиться общаться согласно нормам этики формировать умения 

эмоционального конструктивного общения во внеурочной деятельности;  

- понимать и действовать согласно выделенным ориентирам действий при работе с 

интеллектуальными заданиями; понимать и действовать согласно выделенным ориентирам 

при работе с интеллектуальными заданиями, учиться работать в паре при решении 

интеллектуальных задач;  
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- содействовать самореализации каждого обучающегося в процессе выполнения 

интеллектуальных заданий;  

- содействовать поиску самостоятельной траектории чтения;  

- понимать и одобрять нравственные нормы поведения: действовать согласно 

рационального использования времени и ресурсов, выполнять правила безопасного труда 

при выполнении работы;  

- учиться контролировать свои действия при выполнении зарядки;  

- планировать совместно с педагогом действия для достижения поставленной цели.  

 

Познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и  пользоваться учебной и справочной литературой  

- умение сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать и классифицировать 

объекты, явления по родовидовым признакам;  

- умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;  

- умение работать с таблицами, картами, схемами;  

- умение кодировать и декодировать информацию. 

 

Коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

- формировать представления о смысле и значимости дружбы, межличностные связи в 

коллективе;  

- формировать представления о способах выражения дружеского отношения к 

одноклассникам;  

- формировать культуру общения в классе и умение подчиняться общим правилам 

общения; формировать дружеское взаимодействие в детском коллективе, умение ставить 

общую цель и пути еѐ достижения;  

- формулировать суждения, слушать собеседника и понимать высказывания других 

обучающихся; учиться проявлять уважительное отношение к собеседнику в совместной 

работе;  

- формировать положительную мотивацию к чтению книг и обмену информацией, 

знаниями со сверстниками;  

- строить аргументированные высказывания в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми; учиться рассказывать сверстникам и взрослым о пользе зарядки;  

- учиться слушать говорящего, взаимодействуя в малой группе сверстников без 

руководства педагога. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится:  

- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

поведения в классе, школе;  

- выражать своими словами понимание значимости дружбы в классе, формирование 

коллективных правил коллектива и желание им следовать, владеть правилами поведения в 

классе, школе;  

- формировать умение применять полученные знания из различных областей в 

совместной коллективной деятельности;  
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- формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических 

задач;  

- формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических 

задач;  

- формировать представления о некоторых понятиях и правилах решения логических 

задач; узнавать главные качества эрудита: смекалка, ум, знание, любознательность, 

внимательность, увлеченность, изобретательность;  

- узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; выполнять 

несложные коллективные работы проектного характера совместно со взрослыми;  

- приобретать опыт художественно- эстетического наполнения предметной среды 

человека;  

- формировать умение выполнять в определенной последовательности комплекс 

утренней зарядки;  

- расширять словарный запас новыми словами и терминами. 
 

2 класс 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию обучающихся в окружающем мире: 
 у ученика будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
 у ученика будут сформированы гуманистические и демократические ценностные 

ориентации, ученик овладеет начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 
 у ученика будет развита самостоятельность, личная ответственность за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах. 
 у ученика будут сформированы навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях. 
 у ученика будет сформирована установка на безопасный, здоровый образ жизни. 
 у ученика будет сформирована мотивация к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 у ученика будет сформированы эстетические потребности, ценности и чувства. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

- умение планировать свою деятельность;  

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в процессе деятельности;  

- умение анализировать причины своего успеха/неуспеха.  

Познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

- находить и пользоваться учебной и справочной литературой для - умение сравнивать, 

анализировать, синтезировать, обобщать и классифицировать объекты, явления по 

родовидовым признакам;  

- умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;  

- умение работать с таблицами, картами, схемами;  
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- умение кодировать и декодировать информацию. 

Коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

- владение методами поиска, переработки, хранения и передачи информации;  

- умение слушать собеседника и вести диалог; 

- умение 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;  

- умение использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- умение определять общую цель и пути ее достижения. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится:  

- использовать действия с языковыми единицами для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач;  

- самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации;  

- применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

- выполнению элементарных правил экологической грамотности, нравственного 

поведения в мире природы и людей,  

- элементарным способам изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  

- практическим умениям и навыкам в различных видах художественной деятельности, а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

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

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

творческих, технологических и организационных задач. 

3 – 4  класс 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- формирование уважительного и доброжелательного отношения друг к другу;  

- формирование положительного опыта взаимоотношений в коллективе;  

- формирование учебно-познавательного интереса к треку «Орлѐнок – Эрудит»;  

- умение активизировать мыслительную деятельность и совершенствовать 

интеллектуальные качества; работа над осознание ответственности за общее дело;  

- формирование уважительного отношения к культуре своего народа;  

- формирование культуры общения, уважительного отношения к мнению другого 

человека;  

- формирование понимания значения нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества;  

- соблюдение правил организации здорового образа жизни;  

- формирование культуры здорового образа жизни человека;  
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- формирование учебно- познавательного интереса к содержанию трека «Орлѐнок – 

Эколог»;  

- осознание ответственности за общее благополучие, основы экологической культуры;  

- формирование сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны;  

- формирование чувство сопричастности к традициям своей страны. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

- формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности 

способствовать проявлению самостоятельности, инициативности, организованности;  

- умение планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

действий, объективно оценивать их;  

- умение планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

действий, осуществлять контроль и результат своей деятельности;  

- умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия;  

- формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности 

формировать умение оценивать свои поступки и действия, свои возможности, проявлять 

готовность изменять себя;  

- умение принимать и сохранять поставленную задачу, осуществлять поиск средств еѐ 

достижения, самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  

- формирование умения оценивать свои поступки и действия, свои возможности;  

- формирование умения применять свои знания в практической деятельности.  

Познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

- умение сравнивать свои качества с качествами лидера;  

- умение применять базовые логические универсальные действия: классификация 

(группировка), обобщение;  

- умение применять базовые логические универсальные действия: анализ;  

- развивать познавательный интерес и творческую деятельность;  

- развитие внимания, навыков самостоятельного творческого мышления;  

- умение анализировать, обосновывать свои суждения;  

- умение анализировать текстовую и видеоинформацию, рассуждать на представленную 

тему;  

- умение составлять комплекс утренней зарядки через совместную групповую работу;  

- формирование потребности в соблюдении норм здорового образа жизни как способа 

сохранения и укрепления личного здоровья;  

- умение ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи;  

- умение извлекать информацию, представленную в разных формах;  

- умение делать сообщения на предложенную тему и рассуждать на представленную 

тему. 
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Коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет  позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

- умение проявлять инициативность, активность, самостоятельность;  

- умение проявлять готовность выступить в роли организатора, инициатора, 

руководителя, исполнителя;  

- умение сравнивать свои качества с качествами лидера, комментировать процесс 

решения поставленных задач, проявлять этику общения;  

- участие в совместной деятельности, умение согласовывать мнения в ходе поиска 

ответа;  

- умение высказывать свою точку зрения, договариваться с одноклассниками, работая в 

группе;  

- умение высказывать и отстаивать свое мнение;  

- умение рассуждать, вести повествование, строить своѐ высказывание в соответствии с 

поставленной задачей или вопросом;  

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

- умение работать в группе, общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

помощи;  

- признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

- умение высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновывать, приводя 

аргументы;  

- умение сотрудничать и работать в группе, выражать свои мысли ясно, корректно по 

отношению к окружающим;  

- умение ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности;  

- корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится:  

- знакомство с понятием «Лидер», со способами выявления лидеров в коллективе, 

качества и характеристики человека-лидера;  

- формулирование умения строить логические рассуждения;  

- формулировать утверждения, строить логические рассуждения;  

- расширение знания о разнообразии профессий и их роли; освоение основных мотивов 

росписи, разнообразных приѐмов работы;  

- знакомство с понятиями «добро», «доброволец и волонтѐр», «добровольчество», с 

качествами волонтѐра и теми добрыми делами, которые волонтѐры совершают со смыслами 

деятельности волонтѐра (безвозмездность и дело для других – помощь, забота);  

- формирование знания о положительном влиянии зарядки на укрепление здоровья; 

умение систематизировать основные составляющие здорового образа жизни;  

- усвоение сведений о понятиях экология и эколог;  

- понимание необходимости соблюдения правил экологического поведения на природе;  

- знакомство с понятиями ―хранитель‖, «хранитель исторической памяти», 

формирование умения проявлять уважение к семейным ценностям и традициям;  

- понимание особой роли в истории России и мировой истории, воспитание чувства 

гордости за достижения малой Родины. 
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                   КУРС «ДОНОВЕДЕНИЕ» 

Цель курса - формирование у детей младшего школьного возраста целостного 

представления о малой Родине – Донском крае и адекватного понимания места человека в 

нѐм.  

Задачи: 

1. Пробуждение интереса к малой Родине и  формирование пропедевтических знаний о 

природных и социальных объектах и явлениях Донского края;    

2. Формирование элементарных представлений о народах, проживающих в Ростовской 

области, историко-культурном наследии и их традициях; об историческом прошлом, 

современном состоянии и перспективах культурного развития Донского края. 

3. Воспитание осознания зависимости благополучия среды родного края от поведения 

человека, формирование умений предвидеть последствия своих и чужих поступков и 

корректировать свою деятельность в соответствии с нравственным эталоном. 

4. Воспитание уважения к национальным традициям своего и других народов, 

толерантности, культуры межличностного и межнационального общения, бережного 

отношения к материальным и духовным богатствам родного края, гражданственности и 

патриотизма. 

5. Развитие умения взаимодействовать с различными объектами окружающего мира с 

учѐтом их своеобразия и особенностей.  

6.Формирование и развитие элементарных умений работать с различными источниками 

информации для локализации фактов региональной истории и культуры во времени, 

пространстве; для оценочного отношения к фактам, проблемам сохранения и развития 

историко-культурного потенциала Донского края.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются 

следующие умения, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию учащихся в 

окружающем мире: 

    анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры 

зависимости благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

 объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего 

поведения в природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделировать 

ситуации по сохранению природы родного края и ее защите. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

курсу являются следующие  

Познавательные УУД: 

 находить и пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных 

сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов; в том числе с 

помощью компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области 

как источник информации; 
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o проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; 

исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, 

животных и времени года; 

 ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 Регулятивные УУД:  

 ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно);  

 составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять 

последовательность собственных действий; 

 вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения с предлагаемым эталоном;  

 оценивать собственные знания и умения;  

 доводить дело до конца.  

Коммуникативные УУД:  

 слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить 

рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном 

городе (селе) на основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, 

местными жителями; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу 

являются следующие представления: 

 связях между живой и неживой природой родного края; 

  связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы Ростовской 

области; 

 об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

 об истории родного края. 

 различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-4 

названия каждого вида); 

 различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры 

(3-4 названия каждого вида); 

 узнавать наиболее распространѐнные лекарственные растения родного края;  

 приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия 

каждого вида); 

 приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

 описывать наиболее важные события истории родного края;  

 рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города 

(села); 

 показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своѐ 

местонахождение; 
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 приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности 

Ростовской области. 

 

 КУРС «ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ» 

Целью программы является создание условий для гармоничного когнитивного развития 

детей младшего школьного возраста посредством массового их вовлечения в шахматную 

игру.  

Задачи программы подразделяются на общие, образовательные, оздоровительные и 

воспитательные.  

Общие задачи направлены на:   

– массовое вовлечение детей младшего школьного возраста в шахматную игру;  

– приобщение детей младшего школьного возраста к шахматной культуре;  

– открытие новых знаний, формирование умений и навыков игры в шахматы;  

– выявление, развитие и поддержка одарѐнных детей в области спорта, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям шахматами, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

 Образовательные задачи способствуют:  

– приобретению знаний из истории развития шахмат;  

– постижению основ шахматной игры, получению знаний о возможностях шахматных 

фигур, особенностях их взаимодействия;  

– овладению приѐмами матования одинокого короля различными фигурами, 

способами записи шахматной партии, тактическими приѐмами в типовых положениях;   

– освоению принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле;  

– знакомству с методами краткосрочного планирования действий во время пар- 

тии;   

– изучению приѐмов и методов шахматной борьбы с учѐтом возрастных особенностей, 

индивидуальных и физиологических возможностей школьников.  

Оздоровительные задачи направлены на формирование:  

– представлений об интеллектуальной культуре вообще и о культуре шахмат в 

частности;  

– первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных и эмоциональных 

проявлений.  

Воспитательные задачи способствуют:  

– приобщению детей к самостоятельным занятиям интеллектуальными играми и 

использованию их в свободное время;  

– воспитанию положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;  

– формированию у детей устойчивой мотивации к интеллектуальным занятиям.  

Формы проведения занятий 

– Программа предполагает использование следующих форм организации занятий:   

– Практическая игра. 

– Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

– Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

– Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 
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– Участие в турнирах и соревнованиях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  Программа «Шахматы в школе» предусматривает достижение школьниками начальных 

классов в процессе обучения определѐнных результатов – личностных, метапредметных и 

предметных.  

  

Личностные результаты освоения программы отражают индивидуальные качества, 

которые учащиеся должны приобрести в процессе освоения программного материала. К 

личностным результатам относят:  

– формирование основ российской, гражданской идентичности;  

– ориентацию на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной  

децентрации;  

– наличие чувства прекрасного;  

– формирование основ шахматной культуры;  

– понимание важности бережного отношения к собственному здоровью;  

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  

– готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

– уважительное отношение к иному мнению;   

– приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками;  

– воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам и 

обстоятельствам других людей;  

– умение управлять своими эмоциями;  

– дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

– формирование навыков творческого подхода при решении различных задач,  

стремление к работе на результат;  

– оказание бескорыстной помощи окружающим.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных и регулятивных.  

1. Познавательные УУД:    

– умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры;  

– владение способом структурирования шахматных знаний;  

– способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной задачи в 

конкретных условиях;  

– умение находить необходимую информацию;  
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– способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы  

творческого или поискового характера;  

– умение моделировать, а также владение широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приѐмы решения задач;  

– способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 

просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть реакцию соперника, сопоставлять 

факты, концентрировать внимание, находить нестандартные решения.  

2. Коммуникативные УУД:  

– умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты на 

основе согласования различных позиций;  

– способность формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности;   

– умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную позицию, 

а также уважать и учитывать позицию партнѐра (собеседника);  

– возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи.  

3. Регулятивные УУД:  

– умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;  

– способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

  

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт 

обучающихся, приобретаемые и закрепляемые в процессе освоения учебного предмета 

«Шахматы в школе».  

B результате освоения обязательного минимума знаний при обучении по данной 

программе обучающиеся начальной школы (1–4 классы) должны:  

– приобрести знания из истории развития шахмат, представления о роли шахмат  

и их значении в жизни человека;  

– владеть терминологией шахматной игры, понимать функциональный смысл и  

направленность действий при закреплении изученного шахматного материала;  

– приобрести навык организации отдыха и досуга с использованием шахматной 

игры.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

 В результате освоения программы «Шахматы в школе» учащиеся должны знать 

/применять:  

– правила техники безопасности во время занятий;   

– историю возникновения и развития шахматной игры;  
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– имена чемпионов мира по шахматам и ведущих шахматистов мира, какой  

вклад они внесли в развитие шахмат;  

– вклад чемпионов мира по шахматам в развитие шахматной культуры;  

– историю возникновения шахматных соревнований, правила проведения 

соревнований, шахматный этикет, а также какими личностными (интеллектуальными, 

физическими, духовно-нравственными) качествами должен обладать шахматистспортсмен;   

– историю развития шахматной культуры и спорта в России, выдающихся шахматных 

деятелей России;  

– приобретѐнные знания и умения в самостоятельной творческой деятельности.  

  

К концу первого учебного года (первого класса) учащиеся должны:  

– уметь объяснять шахматные термины: белое и чѐрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр, партнѐры, начальное положение, белые и чѐрные, ход, взятие, стоять под 

боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;  

– знать шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король), правила хода и 

взятия каждой фигуры;  

– иметь представление о том, что такое нападение, и уметь видеть элементарные угрозы 

партнѐра;  

– ориентироваться на шахматной доске;   

– играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса;   

– правильно располагать шахматную доску между партнѐрами;   

– правильно расставлять фигуры перед игрой;   

– различать горизонталь, вертикаль, диагональ;   

– рокировать короля, объявлять шах, ставить мат, решать элементарные задачи на мат в 

один ход;  

– знать, что такое ничья, пат и вечный шах;  

– знать «цену» каждой шахматной фигуры;  

– усвоить технику матования одинокого короля двумя ладьями, ферзѐм и ладьѐй, 

ферзѐм и королѐм;  

– владеть способом взятия на проходе;  

– записывать шахматную партию;  

– уметь играть целую шахматную партию с партнѐром от начала до конца с записью 

своих ходов и ходов партнѐра.  

  

К концу второго учебного года (второго класса) учащиеся должны:  

– уметь видеть нападение со стороны партнѐра, защищать свои фигуры, нападать и 

создавать угрозы;  

– защищать свои фигуры от нападения и угроз;  

– решать шахматные задачи на тактику и видеть следующие тактические угрозы в 

партиях: двойной удар, связку, ловлю фигуры, сквозной удар, мат на последней 

горизонтали, открытый и двойной шахи;  

– ставить мат одинокому королю ладьѐй и королѐм;  
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– разыгрывать шахматную партию с партнѐром от начала и до конца, правильно выводя 

фигуры в дебюте;  

– реализовывать большое материальное преимущество.  

  

К концу третьего учебного года (третьего класса) учащиеся должны:  

– владеть новыми элементами шахматной тактики: «завлечение», «отвлечение»,  

«уничтожение защиты», «спѐртый мат»;  

– понимать основы разыгрывания дебюта и правильно выводить фигуры в начале 

партии;  

– знать способы атаки на рокировавшегося и нерокировавшегося короля;  

– уметь разыгрывать элементарные пешечные эндшпили и реализовывать большое 

материальное преимущество;  

– принимать участие в шахматных соревнованиях.  

  

К концу четвѐртого учебного года (четвѐртого класса) учащиеся должны:  

– владеть основными шахматными понятиями;  

– владеть основными элементами шахматной тактики и техники расчѐта вариантов в 

практической игре;  

– находить и решать различные шахматные комбинации, в том числе мат в два– три 

хода;  

– знать и применять основные принципы развития фигур в дебюте; открытые дебюты и 

их теоретические варианты;  

– уметь атаковать короля при разносторонних и равносторонних рокировках;  

– разыгрывать элементарные пешечные, ладейные и легкофигурные эндшпили, знать 

теоретические позиции;  

– уметь реализовывать материальное преимущество;  

– принимать участие в шахматных соревнованиях.  

 

2.6.4. Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности. 
 

Программа курса «Коррекционно-развивающее занятие  по профилактике и 

коррекции дезадаптации» 

 

Цель   создание социально-психологических условий для успешной адаптации младших 

школьников в процессе школьного обучения. 

 

Задачи: 

 Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного  

обучения в начальной школе. Комплекс этих умений и навыков входит в понятие 

психологической готовности к школе. 

 Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами. 
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 Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной «Я концепции» 

детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

 Формирование навыков выражения своих чувств и переживаний. 

 Развитие у детей концентрации внимания. 

 

Планируемые результаты 

 

Программу можно считать эффективной, если достигнуты поставленные цели и 

задачи. В связи с этим можно выделить следующие критерии оценки эффективности: 

 Развитие мелкой моторики; 

 увеличение объема механической и зрительной памяти;  

 развитие концентрации внимания; 

 логического мышления; 

 навыков адекватного социального поведения; 

 пополнение словарного запаса;  

 оптимизация самооценки; 

 укрепление желания учиться, получать знания и быть успешным. 

 

Для оценки эффективности используются следующие психологические 

методики: 

 графический диктант, 

 исключение лишнего, 

 опросник для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов (Н.Г. 

Лускановой), 

 проективная методика рисунок «человека» с целью диагностики эмоционального 

состояния, самооценки.  

 
Логопедические занятия 

  
Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих 

устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей 

устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие      

произносительных способностей. Развитие лингвистической системы  обучающихся с НОДА 

тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла.  

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, словоизменения 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, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  
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расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов).  

 

Психокоррекционные занятия 

(коррекционные занятия с педагогом-психологом) 
 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 

с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, 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). 

Планируемые результаты:  

  формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических 

и интеллектуальных процессов;  

  гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию;   

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 

Развитие мануальной деятельности 

 

Цель программы   «Развитие мануальной деятельности» заключается в : 

– коррекции нарушений и развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия (цвет, форма, размер, тяжесть предметов; характеристики предмета, выявляемые 

при ощупывании; пространственная ориентировка и пространственные представления; 

коррекция нарушений и развитие дифференцированного слухового восприятия и 

фонематического слуха); 

– коррекции нарушений и развитие мелкой моторики и зрительно-пространственной 

координации (пальчиковые игры, пальчиковый массаж, конструирование из мелких деталей, 
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лепка, рисование, шнуровка, соотносящие действия, складывание разрезных картинок и 

пазлов); 

– коррекции нарушений и развитие мыслительных операций анализа и синтеза 

(классификации, систематизации, дифференциации), а также внимания и памяти. 

  

«Ощущение, осознание и ориентировка в пространстве» 

 

Содержание программы  «Ощущение, осознание и ориентировка в пространстве» 

включает в себя следующие направления работы: 

– развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние, классификация по 

цвету, рядообразование по интенсивности по цвету; 

– развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние, 

классификация, трансформация, сравнение по величине, рядообразование по величине; 

– развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: различение, 

называние, классификация; 

– развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных отношений: 

понимание, называние, ориентирование, трансформация; 

– формирование представлений о времени: название времен года, название временных 

интервалов и их отличительные признаки, сравнение временных интервалов по 

продолжительности; 

– формирование навыков пространственной ориентировки в книге, тетради, альбоме. 

 

Планируемые результаты:  

  формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

  гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию;   

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

  

«Двигательная коррекция». 
Основные задачи реализации содержания: 

Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие 

двигательной активности. 

 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
Коррекционные занятия по предметам 

   При реализации   коррекционных занятий по предметам    используются учебники УМК 

«Школа России»,  в соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования (приказ  Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении  федерального перечня учебников, допущенных  к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции   от 

23.12.2020г. №766) 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и 

семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

 Задачами сотрудничества являются:  
• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

 • освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. Сотворчество 

учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности 

может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества):  

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми;  

• развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях.  

• оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 

качественной организации данных занятий. 
 

2.6.5. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

 

В процессе реализации Программы ожидается: 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  
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• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

• реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 

Формирование УУД в рамках реализации программ внеурочной деятельности 

 

Личностные 

- внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества о взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
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отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 

Метапредметные 

Познавательные 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приѐмы решения задач; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- рефлексия способов и условий действий, 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации; запись, 

фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой  на прочитанный текст; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий, причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения,  обобщений; 

-способность интегрировать полученные знания об искусстве и эстетический опыт 

общения с выдающимися художественными явлениями;  

- усвоение общезначимых ценностей и норм культуры;  

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества, осознание общности разных видов искусств, ценностей и 

идеалов, воплощенных в художественных произведениях; понимание широкого круга 

явлений отечественного искусства с позиций диалога культур. 

Регулятивные 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 
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- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- предвосхищать результата; 

- предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона; 

реального действия и его результата; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учѐта сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

-самостоятельно давать оценку соотношения настроения в музыке с настроением 

человека; 

- воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности; 

- понимать и принимать учебную задачу, выбирать наиболее яркие слова из 

предложенных учителем. 

Коммуникативные 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 
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- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнѐра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; воспитание 

художественного вкуса и потребности в общении с искусством. 

 

Объекты мониторинга: 

 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

4. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОО. 

5. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня; участие в различной социально – значимой деятельности, в том числе 

творческого характера. 

6. Познавательная активность, интерес к учению, школе. 

7. Сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностных 

ориентаций и отношений к учению, себе, миру;  

8. Применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуациях. 

9. Выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связанных со 

школьной системой взаимоотношений;  

10. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Учебный план разработанв соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ  ) 

 Приказом  Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России  ); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 ―Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

  Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА (одобрена решением федерального учебно-

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

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.)   

   приказом 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‖(зарегистрирован в Минюсте РФ 

20 апреля 2021 г № 63180) 

 приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении  

федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции   от 23.12.2020г. №766) 

    рекомендациями Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора по основным 

походам к формированию графика оценочных процедур от 06.08.2021 №СК-228/03, 

№01.169/08-01. 

Учебный план в рамках ФГОС является только одним из основных организационных 

(помимо целевых и содержательных) механизмов выполнения АООП НОО, наряду с 

которым на уровне начального общего образования разрабатывается система условий 

реализации АООП НОО и план внеурочной деятельности.  
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Учебный план  – нормативный  правовой документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования и классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет для варианта 6.1.  - 20% от общего объема. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с НОДА (развитие эмоционально-

личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его последствий (задержки 

психического развития церебрально-органического генеза, своеобразие мыслительной 

деятельности и другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых 

образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 

общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с 

ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия для получения образования, включающие в себя проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий.  

Во внеурочной деятельности не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область 

с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА на основе 

рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

(1 - 4 классы). Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и 

основные задачи реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 
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Неспособность обучающегося с НОДА полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие ее освоению в полном объеме. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для 

варианта 6.1. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы  религиозных культур и 

светской этики (вводится в 4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе составляет  1 час в неделю (компонент образовательного учреждения), является 

вариативной частью учебного плана и используется с целью обеспечения условий для 

развития языковых компетенций во 2-х классах, для реализации программы по предмету 

«Русский язык», в 4-х классах для реализации предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», которая  является самостоятельной и включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», 

используется в объеме 0,5 часа по каждому учебному предмету. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти предметы сочетают в 

себе изучение русского языка   с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием.  

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на освоение 

обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. Изучение иностранного языка рекомендуется начинать со 2 класса. Объем 

учебного времени составляет   2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

направлена на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в 

природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в 

его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к миру природы и 
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культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения 

России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики», далее – ОРК и СЭ,  реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. В МБОУ «Школа №31» по выбору родителей 

реализуется модуль «Основы светской этики». 

 Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего  отношения к 

окружающему миру. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности учащегося; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобразительности, гибкости мышления у 

обучающихся. Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов. 

Предметная область «Технология» (технология)  изучается в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). 

Предметная область Физическая культура (физическая культура) изучается в объеме 

3-х часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  

Основные задачи реализации содержания: овладение ребѐнком с НОДА основными 

представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в 

доступные и показанные ребѐнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, отмечать и 

радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Внеурочная деятельность 

Своеобразный характер первичного нарушения у детей с НОДА  (развитие эмоционально-

личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его последствий (задержки 

психического развития церебрально-органического генеза, своеобразие мыслительной 

деятельности и другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых 

образовательных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе 

общеобразовательной подготовки, но и в процессе коррекционной работы. В соответствии с ч.2 

ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия для 

получения образования, включающие в себя проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и   двигательной коррекцией, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а 

также на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Выбор 

коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА    на основе 

рекомендаций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится   30 мин., на групповые занятия –   

40 минут. 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Речевая практика», «Основы коммуникации», 

«Психомоторика и развитие деятельности», «Двигательная коррекция», «Коррекционные 

занятия по предметам». 

 

  Продолжительность урока: в 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре 3 урока в день по 35 минут каждый 

(остальное время заполняется физкультурными занятиями, экскурсиями, развивающими 

играми); в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае 4 урока по 40 минут, 
один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий  по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

Продолжительность учебных занятий во 2-4 классах составляет 45 минут.  

 

Недельный учебный план МБОУ «Школа №31» 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

реализующей адаптированную образовательную программу начального общего образования 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательной системы 

 (вариант 6.1, срок обучения 4 года) 

 
Предметные области Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и  Русский язык 4(1)* 4(1)* 4 4 16 



251 
 
 

литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык – – 
(0,5)* (0,5)*   

Литературное чтение на 

родном языке 
– – 

(0,5)* (0,5)*   

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 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 

(адаптивная 
физкультура) 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность      

Коррекционно- 

развивающие 

курсы 

Коррекционные занятия 

по предметам 

- 1 1 1 3 

Коррекционные занятия с 

учителем-логопедом 

(Речевая практика 

Основы коммуникации) 

2 2 2 2 8 

Коррекционные занятия с 

педагогом-психологом 

(Психомоторика и развитие 

деятельности) 

1 1 1 1 4 

Двигательная коррекция 1 1 1 1 4 

Коррекционно-

развивающее занятие по 

профилактике и 

коррекции школьной 

дезадаптации   

1 - - - 1 

ИТОГО 5 5 5 5 20 

Другие направления 

 внеурочной деятельности 
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___________ 

*( ) - количество часов, с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

  

 

 Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования в рамках ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, реализующей адаптированную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.1, срок обучения 4 года) 

   

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 132 140 140 140 552 

Литературное чтение 132 140 140 105 517 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык – – 17,5 17,5  

Литературное чтение на 

родном языке 
– – 

17,5 17,5  

Иностранный язык Иностранный язык 
– 70 70 70 210 

Математика и 

информатика Математика  
132 140 140 140 552 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
66 70 70 70 276 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

– – – 35 35 

Искусство 

Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 
33 35 35 35 138 

Технология  Технология  33 35 35 35 138 

Физическая 

культура Физическая культура 
99 105 105 105 414 

ИТОГО 660 770 770 770 2970 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

33 35 35 35 138  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
693 805 805 805 3108 

Внеурочная деятельность      
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Коррекционно- 

развивающие 

курсы 

Коррекционные занятия 

по предметам 

- 35 35 35 105 

Коррекционные занятия с 

учителем-логопедом 

(Речевая практика 

Основы коммуникации) 

66 70 70 70 276 

Коррекционные занятия с 

педагогом-психологом 

(Психомоторика и 

развитие мануальной 

деятельности) 

33 35 35 35 138 

Двигательная коррекция 33 35 35 35 138 

Коррекционно-

развивающее занятие  по 

профилактике и 

коррекции школьной 

дезадаптации   

33 - - - 33 

ИТОГО 165 175 175 175 690 

Другие направления 

 внеурочной деятельности 

     

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится на момент окончания 

учебного периода (четверти, полугодия) и на момент окончания учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся в конце учебного года может проводиться в форме 

административных контрольных работ, тестов, а также через выставление годовой отметки 

по предметам на основании четвертных (полугодовых) отметок. 

Сроки проведения промежуточной аттестации в начальных классах: 

Период времени, в который проводится промежуточная аттестация (согласно графику     

промежуточной аттестации) – в 2022-2023 учебном году  с 15 по 23 декабря, с 15 по 19 мая 

 

Учебные 

предметы  
 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Русский язык  

Годовая 

промежу

точная 

аттестац

ия 

Стартовая работа  

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

Стартовая работа 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

Годовая 

промежуточная 

аттестация 

Стартовая работа 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

Годовая итоговая 

аттестация 

ВПР 

Математика 

Литературное 

чтение 

 Проверка умений работать с текстом 

(декабрь), определение качества чтения (сентябрь, май) 

Окружающий 

мир 

 Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 

Полугодовая 

промежуточная 

аттестация 



254 
 
 

ВПР 

ОРКСЭ    Проектная 

работа(май) 

Физкультура  Практика на 

основе ГТО  
 

Практика на 

основе ГТО  

Практика на 

основе ГТО  

 Комплексная работа на межпредметной основе 

 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. 

 

В соответствии: 

с «ПОЛОЖЕНИЕМ о системе оценки достижения планируемых результатов освоения  

адаптированной основной  общеобразовательной программы начального общего, основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ»    

с Положением о промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №31»; 

с Положением о системе текущего, промежуточного, итогового контроля за уровнем 

достижений обучающихся и освоения содержания предмета и о порядке выставления текущих, 

четвертных, полугодовых и годовых отметок МБОУ «Школа №31» 

 

 

Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

   1 2 3 4      1 2 

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30 

       31       

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

 1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 

28 29 30     26 27 28 29 30 31  

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

      1   1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24* 25 26 

http://shkola31rnd.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://shkola31rnd.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://shkola31rnd.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5.doc
http://shkola31rnd.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5.doc
http://shkola31rnd.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5.doc
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23 24 25 26 27 28 29 27 28      

30 31             

МАРТ АПРЕЛЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  1 2 3 4 5      1 2 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 

МАЙ ИЮНЬ 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 

8* 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25* 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31     26 27 28 29 30   

*последний день учебного года: 1, 5, 9, 11 классы – 25.05.2023 г., 2-4, 6-8, 10 классы – 

31.05.2023 г. 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 Учебные дни  

 Осенние каникулы с 31.10.2022 по 06.11.2022 (7 календарных дней) 

 Зимние каникулы с 29.12.2022 по 08.01.2023 (11 календарных дней) 

 Весенние каникулы с 22.03.2023 по 02.04.2023 (12 календарных дней) 

 Летние каникулы с 01.06.2023 по 31.08.2023 

 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

с 06.02.2023 по 12.02.2023  

(7 календарных дней) 

 
Промежуточная 

аттестация 
с 15.05.2023 по 19.05.2023 

 Учебные сборы 01.06.2023-07.06.2023 

 
Выходные праздничные 

дни 

23.02.2023, 08.03.2023, 01.05.2023, 09.05.2023 

24.02.2023, 08.05.2023 – перенос выходных дней 

 

 

Продолжительность учебного года 

1 классы 2-4, 6-8 

классы 
5, 9 классы 

33 недели 35 недель 34 недели 

1 четверть 8 недель 8 недель 8 недель 

2 четверть 8 недель 8 недель 8 недель 

3 четверть 9 недель 10 недель 10 недель 

4 четверть 8 недель 9 недель 8 недель 

Продолжительность учебного года 
10 класс 11 классы  

35 недель 34 недели  

1 полугодие 16 недель 16 недель  

2 полугодие 19 недель 18 недель  
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Вариант 6.1. предусматривает использование базовых учебников для сверстников без 

ограничения здоровья. При реализации   учебного плана образовательного учреждения 

используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования (приказ  

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении  федерального 

перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции   от 23.12.2020г. №766) 
№ 

п/п 

Курс Автор, авторский коллектив Наименование учебника Класс 

  

Русский язык   

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях 1 

1.  Тригер Р.Д., Владимирова Е.В.  

 

Подготовка к обучению 

письму и чтению. Звуки 
речи, слова, предложения 

1 

2.  Тригер Р.Д., Владимирова Е.В.  

 

Подготовка к обучению 

письму и чтению. Звуки 
речи, слова, предложения 

1доп 

3.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 

4.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 2 

5.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 3 

6.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 4 

7.   

Литературное 

чтение   

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

1 

8.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

2 

9.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

3 

10.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

4 

11.  Родной язык    Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Козакова 

Е.И. Кузнецова М.И., Петленко 
Л.В., Романова В.Ю., Рябина 

Л.А., Соколова О.В. 

Русский родной язык 3 

12.  Русский родной язык 4 

13.  Литературно

е чтение на 

родном   

языке   

Кутейникова Н.Е., Синева О.В., 

Дудова Л.В. 
  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке   

3 

4 

14.  Иностранный 

язык   

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 

частях) 

2 

15.  Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 
частях) 

3 

16.  Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 

частях) 

4 
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17.   

Математика   
 

 

Моро М.И., Волкова С И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях 1 

18.  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 2 

19.  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 3 

20.  Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 4 

21.   

Окружающий 

мир   

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

1 

22.  Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

2 

23.  Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

3 

24.  Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

4 

25.  Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики   

Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской этики. 
Основы светской этики 

4 

26.  Изобразитель

ное искусство  

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 1 

27.  Коротеева Е.И. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 2 

28.  Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 3 

29.  Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 4 

30.   

Музыка   
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 1 

31.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 2 

32.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 

33.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 4 

34.  Технология   Роговцева Н.И Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 1 

35.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В 

Технология 2 

36.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В 

Технология 3 

37.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В 

Технология 4 

38.  Физическая 

культура 

(ФГОС) 

Лях В.И. Физическая культура 1 - 4 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 
Требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с 

НОДА и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с НОДА, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся, коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения 

вторичных отклонений развития у обучающихся с НОДА. 

 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА в МБОУ 

«Школа   № 31»  созданы условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися с 

НОДА; 

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 обучающихся с НОДА, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся с НОДА; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности 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, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, специальных средств обучения и средств обучения, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с НОДА и 

их родителей (законных представителей);  

эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке 

педагогических работников. 
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3.2.1.  Кадровые условия реализации АООП НОО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП НОО. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения, 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с НОДА. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

• педагоги (учитель, учитель-логопед), способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации АООП начального 

общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом 

собственного профессионального развития; 

• школьный психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации АООП начального общего 

образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 

генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 

 

Мониторинг непрерывного дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации)   

 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

.В учебном году планируется повышение профессионального уровня учителей начальных 

классов в учреждениях постдипломного педагогического образования, дистанционных 

курсов с включением прохождение курсов, направленных на освоение новых 

образовательных технологий, позволяющих формировать у учащихся универсальные 
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учебные действия, курсов по содержанию и методике применения новых форм оценивания 

результатов образования и т.п. 

Одним из условий реализации ФГОС начального общего образования для обучающихся 

с ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

 Мониторинг профессионального уровня учителя 

 

Критерии Показатели 

Методический 

уровень учителя 

1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3..Наличие  презентаций опыта на школьном, муниципальном, 

региональном уровне (мастер-класс, открытые уроки) 

4.Количество публикаций опыта, методических разработок 

5.Наличие авторских программ 

6.Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

7.Количество и разнообразие форм неформального повышения 

квалификации (тренинг, семинар) и самообразование: участие в 

проектах Интернет-сети, дистанционное сетевое взаимодействие 

8. Наличие портфолио (сайт персональный) 

9.Уровень эффективности применения продуктивных технологий 

10. Степень эффективности использования интерактивной среды 

11. Наличие системы мониторинга достижений обучающихся 

Качество участия 

обучающихся  в 

мероприятиях 

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

3. Публикации на сайте школы, СМИ 

Степень 

психологического 

комфорта 

(дискомфорта) 

учащихся 

1.Степень удовлетворенности родителей укладом  жизни в классе 

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Уровень тревожности (психодиагностика)  

Обеспеченность 

информационно-

технологическими 

ресурсами 

1.Наличие  цифровых ресурсов на предметы 

2. Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

3.Доля учащихся, охваченных дистанционными формами  

 

 

3.2.2. Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения. Финансовое обеспечение реализации АООП начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 
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образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательной организации.  

Финансово-экономическое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ опирается на 

пункт 2 статьи 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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 6.1. 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 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 

обучающегося с НОДА программы коррекционной работы, что требует качественно 

особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно- 

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских 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 учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с НОДА.  

Финансовые условия реализации АООП начального общего образования обучающихся с 

НОДА обеспечивают:  

– образовательной организации возможность исполнения требований ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ;  

– реализацию обязательной части АООП начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю;  
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– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП начального 

общего образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.  

 

3.2.3. Материально-технические условия 

Важным условием реализации основной образовательной программы НОО для 

обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. Все помещения 

школы, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепятственно передвигаться. Все 
пространство класса должно быть доступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с 
помощью приспособлений. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

НОДА связи с этим в структуре материально-технического обеспечения отражены специфика 

требований к: 

– организации пространства, в котором обучается ребенок с НОДА;  

– организации временного режима обучения;  

– техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА;  

– учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с НОДА и позволяющим реализовывать 

выбранный вариант программы.  

Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных результатам освоения АООП 

НОО; 

2) соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

кабинет логопеда, кабинет психолога на первом этаже); 

-пожарной и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ   к объектам 

инфраструктуры школы. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО  соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и их оборудование); 
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- зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности при получении начального общего образования, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

для активной деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для учебных занятий (классная комната), для занятий 

музыкой, иностранными языками, кабинету учителя-логопеда, кабинету психолога; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В образовательной 

организации есть отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий 

с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с НОДА. 

Для обучающихся с НОДА создается доступное пространство, которое позволит 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные  стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с НОДА в классе предполагает выбор 

парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с 

ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с НОДА (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 10.07.2015 № 26, а также локальными актами 

образовательной организации, а также локальными актами МБОУ «Школа №31». 

Организация временного режима обучения детей с НОДА соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с НОДА составляют 4 года (1-4 классы), 

возможно дополнение 1 –дополнительный на основании решения ПМПК. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:1 классы - 33 учебных 

недели; 2 - 4 классы - 35 учебных недель. 

Для профилактики переутомления обучающихся с  календарном учебном плане 

предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН. 

Пятидневная рабочая неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с НОДА устанавливается 

с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Организовано питание. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися с НОДА учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не  превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН. Образовательную недельную нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки и внеурочную 

деятельность. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Учебные занятия начинаются 8 - 30  ч. Отсутствие нулевых уроков. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий во 2- 4 классах - 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 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). 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных, внеурочных занятий  и последним уроком перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с НОДА. 

Общая численность класса, в котором обучаются дети с НОДА, осваивающие АООП НОО, 

не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с НОДА в классе не должно 

превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  

Технические средства обучения обучающихся с НОДА, ориентированны на их особые 

образовательные потребности, имеются в каждом классе компьютеры. В наличие 3 

интерактивных доски, наборы аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП начального общего 

образования в школе создана информационная среда, которая включает:  

– программное обеспечение Microsoft Office Word 2007, Microsoft Windows ХР,7;  

– возможности класса ИКТ, оснащенного современным компьютерным оборудованием, 

связанным локальной сетью; доступ к беспроводной сети Интернет; 

- сайт образовательной организации  

- школьное радио.   

 .  

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный 

предмет 
Издатель, год выпуска 

1 http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

Все предметы Постоянно обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

2 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

Все предметы Постоянно обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

3 http://www.school.edu.ru/default.asp 

Российский общеобразовательный 

портал 

Все предметы Постоянно обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

4 https://uchi.ru Все предметы Постоянно обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

5 education.yandex.ru Все предметы Постоянно обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
https://education.yandex.ru/main
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6 https://resh.edu.ru Все предметы Постоянно обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

7 https://school.mos.ru Все предметы Постоянно обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

 

Техническое оснащение образовательного процесса 
 

№п/п Оборудование Количество 

1 Мультимедийный проектор INFOCUS IN 112 с потолочным 

креплением 

1 

2 Интерактивная доска  80 IQ Board PS S 080В 1 

3 Интерактивная доска 82 IQ Board PS S 082В 1 

4 Мультимедийный проектор  INFOCUS IN 112   с потолочным 

креплением 

1 

5 Ноутбук LTNOVO IdeaPad G580 1 

6 Интерактивная доска Smart Board 480 1 

7 Мультимедийный проектор Optoma DS327 с потолочным 

креплением 

1 

8 МФУ Brother 1 

9 Тележка для компьютеров оснащенная элктрикой Rovermate  15 

 Лабораторное оборудование Sensorlab  

10 Датчик температуры (-50 °С +1ЗО C)SensоrLa6 ,SL1001) 15 

11 Адаптер 200 измерений в секунду (Система сбора 4данных) 

SensorLab SL1001 

15 

12 Датчик атмосферного давления воздуха (барометр) 0-700 кПа 

SensorLab SL2105 

15 

13 Датчик света SensorLab SL2122 15 

14 Датчик температуры поверхности (- 30 'С-+150"С) SensorLab SL2125 15 

15 Датчик силы SensorLab SL2106 15 

16 Цифровой беспроводной микроскоп с программным 

обеспечениемНОС-012W. 

15 

17 Датчик относительной влажности (0-100%) SensorLab SL2207 15 

18 Датчик содержания кислорода (0 ~100%)SensorLab SL2204 15 

19 Датчик частоты сердечных сокращений SensorLab SL2210 15 

20 Датчик расстояния (15см- 600см) SensorLab SL2107 15 

 

 

 Программные продукты  

1 «1С: Образование 4. Дом»: 

Студия лепки 

Игры и задачи: обучение грамоте, русский язык, литературное 

чтение, математика, информатика,  окружающий  мир, технология и 

искусство. 

Окружающий  мир. 1-4 классы Тесты 

 

1 

1 

 

 

1 
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Математика. 1-4 классы Тесты 

Развитие речи. 1-4 классы. Тесты 

1 

1 

2 «1С: Лаборатория» Тайны времени и пространства. 1 

3 издательство Экзамен-Медиа Универсальный мультимедийный 

тренажер: 

Русский язык. 

Математика. 

 

 

1 

1 

4 Интерактивные пособия серии «Наглядная школа» 

Математика 1-2 класс 

Русский язык 1-2 класс 

Литературное чтение 1-2 класс 

 

1 

1 

1 

5 Электронное приложение к учебникам УМК «Школа России» 206 

 

Образование обучающихся с НОДА предполагает обязательную социальную интеграцию 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.  

Учебный и дидактический материал 

В МБОУ «Школа №31» используются учебники в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении  федерального 

перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции   от 23.12.2020 №766 ) 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Освоение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» «Родной язык» 

предполагает использование печатных пособий (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 работ); 

опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звукобуквенного разбора слова; 

разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам.  

Освоение предмета «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 



268 
 
 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. Все это создает условия для 

формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов действий.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках предмета «Окружающий мир» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, 

интернет-ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с НОДА с 

миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут 

выступать комнатные растения, расположенные в здании образовательной организации, а 

также пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной 

организации территории.  

 Демонстрационный материал  

 Русский язык  

1 Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв" 8 

2 Демонстрационное пособие Касса букв классная (ламинированная, с 

магнитным креплением) 

8 

3 Демонстрационное пособие Касса цифр "Учись считать" 4 

4 Комплект таблиц «Русский язык в начальной школе. 1-4 класс». 

Раздел «ФОНЕТИКА» Раздел  «ОРФОГРАФИЯ» Раздел 

«МОРФОЛОГИЯ» Раздел «СОСТАВ СЛОВА. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ» Раздел «СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ» 

1 

5 Комплект таблицы для начальной школы. Русский язык  

Письмо и развитие речи. Имя существительное. Имя прилагательное. 

Глагол. Местоимение. Орфография. Предложение. 

1 

6 Таблицы-планшеты Русский язык 1-4 класс 4 

7 Математика  

8 Комплект таблиц «Математика в начальной школе. 1-4 класс». 2 

9 Таблицы-планшеты Математика1-4 класс 4 

 Модель часов демонстрационная. 8 

10 Набор "Части целого. Простые дроби".  1 

11 Набор "Геометрические тела"(Объемные) демонстрационный. 2 

12 Лента измерительная с сантиметровыми делениями 2 

13 Линейка классная пластмассовая 60 см 6 

14 Набор цифр от 1 до 10 (для начальной школы) 4 

15 Транспортир классный пластмассовый 4 

16 Угольник классный пластмассовый (30 и 60 градусов) 5 

17 Угольник классный пластмассовый (45 и 90 градусов) 5 

18 Циркуль классный пластмассовый 6 

19 Окружающий мир  

20 Плакат пластиковый «Дневные бабочки Ростовской области» Часть 

1. Плакат в рамке (0,60 * 0,90 (м)) выполнен на пластике ПВХ 

толщиной 3 мм, обладающим достаточной механической 

прочностью. 

1 

21 Плакат пластиковый «Дневные бабочки Ростовской области» Часть 1 
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2. Плакат в рамке (0,60 * 0,90 (м)) выполнен на пластике ПВХ 

толщиной 3 мм, обладающим достаточной механической 

прочностью. 

22 Плакат пластиковый «Жуки  Ростовской области» Часть 1. Плакат в 

рамке (0,60 * 0,90 (м)) выполнен на пластике ПВХ толщиной 3 мм, 

обладающим достаточной механической прочностью. 

1 

23 Плакат пластиковый «Жуки  Ростовской области» Часть 2. Плакат в 

рамке (0,60 * 0,90 (м)) выполнен на пластике ПВХ толщиной 3 мм, 

обладающим достаточной механической прочностью. 

1 

24 Глобус физический д. 320 3 

25 Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна). 1 

26 Лупа ручная 2 

27 Компас школьный 2 

28 Коллекция  «Плоды сельскохозяйственных  растений» 1 

29 Коллекция  «Полезные ископаемые»  

30 Альбом - Детям о Правилах Дорожного Движения (10 листов 45x30 

см) 

1 

31 Альбом «Детям о правилах пожарной безопасности» 1 

 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с НОДА по предмету «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, цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, 

керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с 

НОДА использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан, 

трещотки, металлофон и др.), театрального реквизита, а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  

Для овладения предметом «Технология» обучающимся с НОДА необходимо 

использование специфических 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 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 НОДА предметом «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного 

зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 
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достаточно для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана. В школе 

организован свободный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах. Библиотека 

укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы, включая детскую, 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию АООП начального общего 

образования.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета учителя-логопеда и педагога-психолога. Материально-техническое оснащение 

кабинета учителя-логопеда включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и 

литературному чтению, кассы букв и слогов, разрезные азбуки, альбом с предметными и 

сюжетными картинками, картинные лото, альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, игры и 

игрушки); технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением).  

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для педагога-психолога, шкаф для пособий и техники, 

рабочие места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, 

пирамиды, кубики, настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей 

и т. д.).  

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательной деятельности.  

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с НОДА, и состоит в том, что все 

вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике, специальному ресурсному центру в МБОУ «Школа №31», где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных  материалов для 

реализации АООП НОО.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с НОДА и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

НОДА 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.  
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами АООП НОО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АООП НОО ОВЗ образовательной организации.  

При анализе  системы условий реализации АООП в соответствии с требованиями 

Стандарта,  администрацией и рабочей группой МБОУ «Школа №31» были выявлены 

сильные и слабые стороны существующих условий, создана сравнительная таблица, учтены 

возможность реализации изменений за период 2019-2020 учебного года. 

В соответствии с приоритетами АООП НОО ОВЗ требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем:  

– недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в 

частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО ОВЗ; 

– не полное соответствие материальной базы организауции требованиям ФГОС. 

Соответствие с 

требованиями 

Стандарта 

1.Удовлетворительный  уровень квалификации большей части 

педагогических работников.  

2.Наличие локальных нормативно-правовых актов и их 

использование  всеми субъектами  образовательного  процесса 

3. Обоснованное использование  помещений и оборудования. 

4.Результативное использование технологии развивающего 

обучения и технологий здоровьесбережения, способствующих 

интеллектуальному развитию обучающихся и сохранению их 

здоровья.  

5.Способность большей части педагогов применять современные 

образовательные и информационно-коммуникативные технологии 

обучения. Обоснованное и эффективное  использование 

информационной среды (ЭОР,  цифровых образовательных 

ресурсов) в образовательном процессе.  

6.Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем предметам АООП НОО ОВЗ (НОДА 

вариант1).  

7. Контролируемый доступ школы к электронным 

образовательным ресурсам, в т. ч. размещенным в Интернете, 

возможность получения, создания и использования информации 

различными способами всеми участниками образовательного 

процесса. 
Требует внесение 

изменений 

1. Не в полной мере соответствуют условия санитарно-

гигиеническим требованиям (затруднительные возможности 

передвижения для детей-колясочников, отсутствие пандусов, 

подъемных механизмов, фиксаторов положения тела и т.д.).  

2. Недостаточная укомплектованность кадрами отсутствие 

учителя, имеющего квалиффикацию для ведения занятий 
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адаптивной физкулькультурой;  

3. Недостаточный уровень профессиональной компетенции 

некоторой части педагогов, в частности, вновь принимаемых на 

работу, в вопросах реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4.  Материально-техническая база реализации АООП НОО 

ОВЗ требует развития.  

5.  Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ не в полной мере; осутствие 

локальной сети по школе.  

6. Банк  диагностических материалов по контрольно-оценочной 

деятельности требует дополнения.  

7.  Требуется создание условий для  сопровождения обучающихся 

с НОДА. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации  

АООП НОО ОВЗ 

Целью настоящего раздела программы является внедрение модели функционирования 

школы, обеспечивающей своевременную разработку и внедрение системы управления в 

соответствии с новыми требованиями, кроме того, обеспечивающими достижение целевых 

ориентиров в системе условий реализации АООП НОО ОВЗ 

Одним из основных механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации АООП НОО ОВЗ является оптимально выстроенное взаимодействие участников 

образовательной организации. Такое взаимодействие включает:  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся;  

 взаимодействие с социальными партнѐрами  

 сотрудничество с родительской общественностью  

 привлечение внебюджетных средств.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

             Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

Управленческие  

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе на 

началоучебного. 

года 

 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

Наметить конкретные 

сроки и 

ответственных лиц за 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 
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по созданию  

системы условий 

создание 

необходимых условий 

реализации АООП 

НОО ОВЗ  

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1.Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся,  так и педагогов. 

Администрация 

школы 

2. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации данной 

программы. 

1. Учѐт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрация 

школы 

3. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,  

добившихся 

полной реализации 

ООП НОО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

и учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через чѐткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю  

Создание 

эффективной системы 

контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

Администрация 

школы 

 

3.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП 
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Цель: создание системы организационно – управленческого, кадрового, 

методического, информационного, материально-технического  обеспечения по  организации, 

введению и реализации ФГОС ОВЗ 

Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  ФГОС 

НОО ОВЗ 

1.Внесение изменений в АООП НОО НОДА 

(вариант 1) на основании инструктивно-

методических материалов  

По мере 

поступления 

документов 

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО, 

АООП НОО ОВЗ. 

март 

3. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учѐтом требований 

к минимальной оснащѐнности учебной 

деятельности 

По мере 

необходимости 

4. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- индивидуальных учебных планов;  

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

коррекционныхк курсов, дисциплин, модулей; 

- календарного учебного графика 

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации АООП НОО ОВЗ и достижения 

планируемых результатов 

По мере 

необходимости 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений в работе 

по ФГОС НОО ОВЗ 

По мере 

необходимости 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности, 

включая коррекционно-развивающую деятельность 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения   и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

На начало 

учебного года 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с работой по ФГОС НОО 

ОВЗ 

На начало 

учебного года 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы работы по  ФГОС НОО ОВЗ 

На начало 

учебного года 

4.Заключение договора сетевого взаимодействия 

для организации работы учителя по адавтивной 

физкультуре 

На начало 

учебного года 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о  

работе  по  ФГОС НОО ОВЗ  

По мере 

необходимости 

2. Обеспечение публичной отчѐтности 

образовательной организации о ходе и результатах  

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

По  окончании 

учебного года  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение  

введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО ОВЗ 

 Начало 

учебного  года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ , для обучающихся 

с НОДА 

в течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

в течение года 
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Направление  

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки  

реализации 

ОВЗ 

Создание здоровьеохранного пространства в 

школе. Диагностика здоровья обучающихся.  

Использование аппаратно-программного 

комплекса  АРМИС 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

в течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

ОВЗ 

в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами: 

в течение года 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

в течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

в течение года 

 

  3.2.5.  Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО ОВЗ проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий. 

Объект контроля  Содержание контрольных действий  

Кадровые условия  Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и 

иных работников образовательного учреждения, 

работающих в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ  

Оценка результативности их деятельности.  

Психолого-педагогические 

условия  

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения, работающих в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ  

Принятие решений о направлениях психолого-

педагогической работы в школе.  
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Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  

Финансово-экономические 

условия  

Осуществление расчетов потребности всех протекающих 

в ОУ процессов в ресурсах  в рамках реализации ФГОС 

ОВЗ и отражение этой потребности в бюджете 

учреждения.  

Материально-технические 

условия  

Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС ОВЗ и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности учебного 

процесса.  

Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их 

использования; соответствия требованиям к 

оборудованию и учебным помещениям с учетом 

особенностей образовательного процесса для 

обучающися с ОВЗ.  

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  

Учебно-методические 

условия  

Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-методического 

обеспечения в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  

Информационные условия  Оценка степени обеспеченности электронными 

ресурсами.  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 

размещаемой информации для участников 

образовательной деятельности, методических служб, 

органов управления образованием.  

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационного 

обеспечения в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  
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Приложение №1 

 

 
 Информация Листов применяется при рефлексии учебной деятельности учащимися, при 

итоговом повторении и постановке задач коррекции знаний и умений.  

Лист является для родителей наглядным документом успешности ученика и используется 

классным руководителем при проведении родительских собраний, а также в организации 

индивидуальной 

 

ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ученика(цы)  1 «___» класса МБОУ «Школа № 31»  

………………………………………………………………………………… 
 

№ 

п/п 

 

Формируемые навыки и умения 

Четверти 

I II III IV 

Литературное чтение (обучение чтению) 
1. Способ чтения По буквам     

По слогам     

По слогам и целыми словами     

Целыми словами     

Осознанность     

2. Правильность чтения Без ошибок     

1 – 2 ошибки     

3 и более     

Пропуск, замена, искажение     

Постановка ударения     

Ошибки в окончаниях     

Повторы     

3. Темп чтения     

4. Выразительность чтения     

5.  
Творческая  
деятельность  

 

Пересказ     

6. Чтение наизусть     

7. Составление собственного рассказа по 
рисунку 

    

Русский язык (обучение письму) 
1. Звуко – буквенный 

анализ слов 

Алфавит     

Последовательность звуков в слове     

Характеристика звуков     

гласные     

согласные     

Деление на слоги     

Ударение     

Составление схемы слова     

2. Каллиграфия     

3. Списывание     

4. Письмо под диктовку     

5. Орфограммы Пропуски, замены, искажения     

Большая буква в начале предложения     

Знаки препинания в конце предложения     
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Пробелы между словами     

Большая буква в именах собственных     

Жи – ши, ча – ща, чу – щу     

Обозначение мягкости согласных на 

письме 

    

Словарные слова     

Перенос слов     

6. «Опасные места» При письме букв гласных звуков в корне     

При письме букв согласных звуков в 

корне 

    

Математика 
1. Числа от 1 до 10     

2. Состав чисел 2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

3. Вычислительные 

навыки 

Сложение в пределах 10     

Вычитание в пределах 10     

4. Название компонентов и 
результата действий 

Сложение     

Вычитание     

5. Умение сравнивать числа и выражения     

Окружающий мир 

1.   Строение и назначение термометра     

2. О назначении справочной литературы  
 

    

3. Название нашей планеты и нашей звезды  
 

    

4. Луна – спутник земли  
 

    

5. Глобус – модель Земли  
 

    

6. Названия материков и океанов  
 

    

7. О вреде шума  
 

    

8. Правила безопасного обращения с электроприборами  
 

    

9. Условия жизни растений и животных  
 

    

10. Характерные признаки времѐн года  
 

    

11. О значении совместного труда в обществе  
 

    

12. Правила поведения в общественных местах  
 

    

13. Источники энергии  
 

    

14. Тела природы и изделия  
 

    

15. Тела и веществ  
 

    

16. Растения суши и водоѐмов  
 

    

17. Животные суш и водоѐмов  
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ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ученика(цы) 2 «   » класса МБОУ «Школа № 31» 

……………………………………………………………………………………………. 

 

№ 

п/п 
Формируемые навыки и умения 

Четверти 

I II III IV 

Литературное чтение 

1. Способ чтения по слогам     

по слогам и целыми словами     

целыми словами     

2. Правильность чтения без ошибок     

1 – 2 ошибки     

3 и более     

пропуск, замена, искажение     

постановка ударения     

ошибки в окончаниях слов     

повторы     

3. Темп чтения      

4. Выразительность чтения     

5. Пересказ     

6. Чтение наизусть     

7. Составление собственного рассказа     

Русский язык 
1. Звукобуквенный анализ слов (транскрипция)      

2. Морфемный анализ слов      

3. Списывание     

4. Письменный пересказ текста повествовательного характера     

5. Письмо под диктовку     

6. Создание речевых произведений определенных жанров     

7. Каллиграфия     

8. Прием письма «с окошечками»     

9. Ошибкоопасные места пропуски, замены, искажения     

большая буква в начале предложения     

знаки препинания в конце предложения     

пробелы между словами     

большая буква в именах собственных     

жи – ши, ча – ща, чу – щу     

обозначение мягкости согласных при 

письме 

    

разделительный ь и ъ знаки     

безударные гласные в корне слова     

парные по глухости – звонкости 

согласные в корне слова 

    

непроизносимые согласные в корне слова     

удвоенные согласные     

правописание приставок     

правописание суффиксов     

словарные слова     
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перенос слов     

Математика 
1. Табличные случаи сложения и вычитания в пределах 20     

2. Сложение и вычитание в пределах 100     

3. Название компонентов 

и результата действий 

сложения     

вычитания     

умножения     

4. Умение сравнивать числа, выражения     

5. Единицы длины (см, дм, м), единицы времени (ч, мин, с)     

6. Решение задач 

 

составление рисунка, схемы …     

выбор действий      

7. Таблица умножения      

Окружающий мир 

1. Части тела  
 

    

2. Органы чувств  
 

    

3. Правила личной гигиены  
 

    

4. Правила безопасного поведения  
 

    

5. Название страны, флаг, герб нашей страны  
 

    

6. Части растений  
 

    

7. Виды транспорта  
 

    

8. Признаки времѐн года  
 

    

9. Название месяцев в году  
 

    

10. О значении домашних животных в жизни человека  
 

    

11. Ухаживать за комнатными растениями  
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ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ученика(цы) 3 «   » класса МБОУ «Школа № 31» 
____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Формируемые навыки и умения 

Полугодия 

I II III IV 

 Литературное чтение     

1. Умение читать  
текст  

 

Плавно  
 

    

Правильно (без ошибок)  
 

    

Осознанно (осмысленно)  
 

    

Выразительно  
 

    

Целыми словами  
 

    

2. Умение работать 
с книгой 

Объяснять смысл заглавия произведения, связь  
его с содержанием  

 

    

Ставить вопросы к тексту и пересказывать его  
 

    

Составлять план произведения, рассказы о 

 героях  
 

    

Определять тему и главную мысль текста  
 

    

Выявлять авторское отношение к персонажам  
 

    

Сопоставлять разных героев  
 

    

Определять свое отношение к произведению и  
героям  

 

    

Представлять книгу по титульному листу,  

оглавлению,  предисловию  
 

    

Различать малые фольклорные жанры  
 

    

Находить сравнения, метафоры, олицетворения  
 

    

Различать сказку, рассказ, басню  
 

    

Выделять портрет героя, его поступки,  

описание природы  
 

    

3. 
 

 

Творческая  
деятельность 

 

Создавать словесные иллюстрации к тексту  
 

    

Вести рассказ от лица героя  
 

    

Читать текст по ролям, участвовать в  

инсценировках  
 

    

4 Темп чтения  
 

 
 

    

Русский язык 
1. Фонетический анализ слов (транскрипция)      

2. Морфемный анализ слов      

3. Списывание (60-65 слов)     

4. Письменный пересказ текста повествовательного характера     

5. Письмо под диктовку     

6. Создание речевых произведений определенных жанров     

7. Каллиграфия     

8.  

Предложение  
 

Производить элементарный анализ 

предложений (по цели высказывания, по 
интонации, структура) 

    

Определять грамматическую основу     

Определять части речи  
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Вычленять словосочетания  
 

    

9. Текст Определять тему текста и озаглавливать 
 

    

10.  

Части речи:  
 

  существительное     

прилагательное  
 

    

глагол  
 

    

личные местоимения  
 

    

предлоги  
 

    

11. Ошибкоопасные 

места 

пропуски, замены, искажения     

большая буква в начале предложения     

знаки препинания в конце предложения     

пробелы между словами     

большая буква в именах собственных     

жи – ши, ча – ща, чу – щу     

обозначение мягкости согласных при письме     

разделительный ь и ъ знаки     

Ь знак после шипящих  
 

    

  безударные гласные в корне слова     
парные по глухости – звонкости согласные в 

корне слова 
    

непроизносимые согласные в корне слова     
удвоенные согласные     
правописание приставок     
правописание суффиксов     
словарные слова     
перенос слов     

НЕ с глаголами  
 

    

Математика 
1. Числа от 1 до 1000 

 
Последовательность и название, сравнение     

2.  

Выполнять устно 

 ( в пределах 100)  
 

сложение     

вычитание     

умножение     

деление     

3. Название 

компонентов и 

результата 
действий 

сложения     

вычитания     

умножения     

деление     

4. Таблица  
 

умножения однозначных чисел     

деления однозначных чисел     

5. Порядок действий 

на 3-4 действия 

Без скобок     

Со скобками     

6. Выполнять в  
пределах 1000  

 

письменное сложение  
 

    

письменное вычитание 
 

    

7. Выполнять проверку вычислений  
 

    

8. Решать задачи в 

 1-4 действия  
 

составление рисунка, схемы …     

выбор действий      

9. Вычислять периметр прямоугольника, треугольника, решать задачи  
 

    

10. Вычислять площадь прямоугольника, решать задачи  
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11. Умение сравнивать числа, выражения     

12. единицы времени (ч, мин, с)     

13. Единицы измерения единицы длины (см, дм, м),перевод, 
сравнение, сложение, вычитание 

 
 

   

единицы времени (ч, мин, с). перевод, 

сравнение, сложение, вычитание 

    

Окружающий мир 

1. Явления природы  
 

    

2. Горизонт, линия горизонта  
 

    

3. Состояния воды в природе 
 

    

4. Круговорот воды в природе  
 

    

5. Свойства воды  
 

    

6. Свойства воздуха  
 

    

7. Горные породы и полезные ископаемые  
 

    

8. Почва, ее значение  
 

    

9. 4 царства живой природы  
 

    

10. Устанавливать взаимосвязи между организмами  
 

    

11. Органы растений и их значение  
 

    

12.   Размножение и развитие растений     

13.   Основные группы животных     

14.   Органы человека и их функции     

15. Правила личной гигиены  
 

    

16. Значение и охрана природы  
 

    

17. Влияние человека на живую природу  
 

    

18. Выполнять правила поведения в природе  
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 ЛИСТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ученика(цы) 4 «   » класса МБОУ «Школа № 31» 

 ____________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Формируемые навыки и умения 

Полугодия 

I II III IV 

 Литературное чтение     

1. Умение читать  
текст  

 

Плавно  
 

    

Правильно (без ошибок)  
 

    

Осознанно (осмысленно)  
 

    

Выразительно  
 

    

Целыми словами  
 

    

2. Умение 

работать с 

книгой 

Объяснять смысл заглавия произведения, связь  

его с содержанием  
 

    

 Ставить вопросы к тексту и пересказывать его  
 

    

 Составлять план произведения, рассказы о героях  
 

    

 Определять тему и главную мысль текста  
 

    

    Вводить в пересказ элементы описания, 

рассуждения 

    

   Составлять личное мнение о литературном  

произведении  
 

    

Писать небольшие сочинения-повествования,  

описания, рассуждения, опираясь на свой опыт  
  

    

    Выделять слова автора, героев, пейзаж, описание 

героев 

    

Самостоятельно выбирать книгу и определять еѐ  

содержание по структурным элементам  
  

    

Находить сравнения, метафоры, олицетворения ,  

рифмы, примеры звукописи, образные слова и 
 выражения, объяснять их смысл  

  

    

  Различать жанры, путѐм сравнения  
 

    

Различать особенности литературных жанров  
  

    

  Выделять портрет героя, его поступки, описание 
 природы  

 

    

  
  Выделять слова автора, героев, пейзаж, описание 

героев 

    

3. 
 

 

Творческая  
деятельность 

 

Создавать словесные иллюстрации к тексту  
 

    

Вести рассказ от лица героя  
 

    

Читать текст по ролям, участвовать в  

инсценировках  
 

    

4 Темп чтения  
 

 
 

    

Русский язык 
1. Фонетический анализ слов (транскрипция)      

2. Морфемный анализ слов      

3. Морфологический разбор частей речи     

4. Синтаксический анализ предложения     

5. Списывание (70-90 слов)     

6. Письменный пересказ текста повествовательного характера     
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7. Письмо под диктовку (80 слов)     

9. Создание речевых произведений определенных жанров     

10. Каллиграфия     

11. Текст Определять тему текста и озаглавливать 
 

    

12.  

Части речи:  
 

  существительное     

прилагательное  
 

 

 

   

глагол  
 

    

личные местоимения  
 

    

  наречие     

предлоги  
 

    

союзы     

13. Ошибкоопасные 

места 

пропуски, замены, искажения     

большая буква в начале предложения     

знаки препинания в конце предложения     

пробелы между словами     

большая буква в именах собственных     

  

жи – ши, ча – ща, чу – щу     

обозначение мягкости согласных при письме     

разделительный ь и ъ знаки     

Ь знак после шипящих  
 

    

безударные гласные в корне слова     

парные по глухости – звонкости согласные в корне 

слова 

    

непроизносимые согласные в корне слова     

удвоенные согласные     

правописание приставок     

правописание суффиксов     

словарные слова     

перенос слов     

НЕ с глаголами  
 

    

14. 

Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных  
 

    

прилагательных  
 

    

местоимений  
 

    

15. Правописание личных окончаний глаголов  
 

    

16. Запятая в предложении  
 

    

Математика 
1. Числа до 100 000 

 
Последовательность и название, сравнение     

2. Таблица сложения     

вычитания     

3. Название 

компонентов и 
результата действий, 

связь 

сложения     

вычитания     

умножения     

деление     

4. Таблица  
 

умножения однозначных чисел     

деления однозначных чисел     

5. Порядок действий  Без скобок     

Со скобками     



287 
 
 

6. Выполнять в  

пределах 100 000  
 

письменное сложение  
 

    

письменное вычитание 
 

    

  письменное умножение     

  письменное деление     

7. Выполнять проверку вычислений  
 

    

8. Решать составные  

задачи  
 

составление рисунка, схемы …     

выбор действий      

9. В пределах 

 1000 000 числа  
 

Читать, записывать, сравнивать     

письменное сложение  
 

    

письменное вычитание 
 

    

  письменное умножение     

  письменное деление     

10. Находить и сравнивать доли , числа по доле 
 

    

11. Решать уравнения     

12. Находить числовые значения буквенных выражений  
 

    

13. Вычислять периметр прямоугольника, треугольника, решать задачи  
 

    

14. Вычислять площадь прямоугольника, решать задачи  
 

    

15. Отрезки, ломаные     

16. Умение сравнивать числа, выражения     

17. Единицы измерения 

перевод, сравнение, 

сложение, вычитание 

единицы длины (см, дм, м),     

единицы массы (гр., кг, тонны, центнеры)      

единицы времени (ч, мин, с)     

18. Выполнять действия с именованными числами  
 

    

19. Находить закономерности  
 

    

 

Окружающий мир 

1. Название планеты, страны, столицы, региона, города     

2. Показывать на карте горы, моря, границы и др.     

3. Государственную символику России     

4. Государственные праздники     

5. Основные свойства воздуха, воды     

6. Правила сохранения, укрепления здоровья     

7. Поведение в окружающей среде     

8. Условия, для жизни живых организмов     

9. различать части растений     

10. Приводить примеры разных групп животных  
 

    

11. Приводить примеры разных групп растений  
 

    

12. Описывать отдельные события из истории Отечества     

13. Различать объекты живой и неживой природы     

14. Определять признаки объектов природы     

 

Условные обозначения:  

(красный)- ученик самостоятельно, правильно выполняет задания  

 

 (зеленый)- ученик допускает при выполнении заданий единичные негрубые ошибки, которые 

может исправить сам  

 

 (синий)- ученик не усвоил большей или наиболее существенной части изучаемого материала, 

допускает грубые ошибки 
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Приложение №2 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых действий»  
День Мира и знаний 
  «Всероссийский открытый 

Урок  «Современная российская 

наука» 

1-4 класс 1 сентября Классные руководители1-4 
классов 

Совет ПО РДШ 

День борьбы с экстремизмом и 
памяти жертв Беслана 

акции «Беслан, мы помним, 

скорбим…» в рамках  

мероприятий  проекта 

«Сквозь время к Отечеству» 

1-4 класс 3 сентября Зинченко Л.Г., Науменко Д.М 
Совет ПО РДШ Г. 

Классные руководители 1-4 

классов 
 

День города Ростова-на-Дону  

общегородской урок  «Ростов-

твое будущее!» 

Конкурс рисунков 

1-4 класс 11-18 сентября  Классные руководители 1-4 

классов 
Совет ПО РДШ Зинченко Л.Г, 

Тарасенко Е.А, Артемова О.А. 

 Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

1-4 

классы 

сентябрь  

Ежегодная Всероссийская акция 
«Добрые уроки!» 

 «Словарь волонтера», 

«Направления волонтерской 

деятельности» 

3-4 класс Весь сентябрь Зинченко Л.Г., Тарасенко Е.А. 
Науменко Д.М., Классные 

руководители 3-4 классов, 

Совет ПО РДШ 

День пожилых людей. 

  

1-4 класс 1 октября  Классные руководители  3-4 

классов 

День учителя 

Праздничное поздравление, 
оформление холла 

1-4 класс 5 октября Тарасенко Е.А., Артемова 

О.А.  Классные руководители 
1-4 классов 

Всероссийской акции «Урок 

цифры»   по теме «Искусственный 
интеллект в образовании» 

1-4 класс 1-10 октября Тарасенко Е.А., Артемова 

О.А.  Классные руководители 
1-4 классов 

День осеннего древонасаждения 1-4 класс октябрь Тарасенко Е.А., Артемова 

О.А.  Классные руководители 

1-4 классов 

День создания ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников» 

Посвящение в члены РДШ 

2-4 класс 29 октября Зинченко Л.Г.,Науменко Д.М. 

 Классные руководители 2-4 

классов, Совет ПО РДШ 

День народного единства 1-4 класс 4 ноября Классные руководители 1-4 
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 классов,  Совет ПО РДШ 

День матери 
 

проекты 

1-4 класс 29 ноября Зинченко Л.Г., Науменко 
Д.М., Классные руководители 

Совет ПО РДШ 

День 1 освобождения г. Ростова-

на-Дону 
 

1-4 класс 29 ноября Ельченкова Н.Н., Курганский 

И.А., Чернобылов П.В. 
Классные руководители 1-4 

классов, Совет ПО РДШ 

День Неизвестного солдата 

Классный час. «Виртуальное 
путешествие к могиле 

«Неизвестного солдата» 

1-4 класс 3 декабря Ельченкова Н.Н., Курганский 

И.А., Чернобылов П.В. 
Титов В.А., Классные 

руководители 1-4 классов, 

Совет ПО РДШ 

Международный День 

добровольцев 

Классный час «История 

развития добровольческого 

движения» 

3-4 класс 5 декабря Зинченко Л.Г., Тарасенко Е.А. 

Науменко Д.М., Классные 

руководители 3-4 классов, 

Совет ПО РДШ 

Контрнаступление советских 

войск под Москвой 

1-4 класс 5 декабря Ельченкова Н.Н., Курганский 

И.А., Чернобылов П.В.  

Классные руководители 

Совет ПО РДШ 

День Героев Отечества 

«История праздничной даты» 

1-4 класс 9 декабря Ельченкова Н.Н., Курганский 

И.А., Чернобылов П.В. 

Титов В.А. 
Классные руководители 1-4 

классов, Совет ПО РДШ 

День Декларации прав человека, 

День Конвенции о правах ребенка 
Тематические классные часы 

1-4 класс 10 декабря Ельченкова Н.Н., Курганский 

И.А., Чернобылов П.В.  
Классные руководители 1-4 

классов, Совет ПО РДШ 

День Конституции РФ  1-4 класс 12 декабря Ельченкова Н.Н., Курганский 

И.А., Чернобылов П.В.  
Классные руководители 

Совет ПО РДШ 

Дни Новогодних праздников  
 

Выставка «Креативная елка»  
  «Новогодний марафон». 

1-4 класс 23.12-28.12   
Классные руководители 1-4 

классов 

Снятие блокады Ленинграда 1-4 класс 27 января Ельченкова Н.Н.. Курганский 

И.А., Чернобылов П.В.  
Классные руководители 1-4 

классов, Совет ПО РДШ 

Международный день 

книгодарения «Подари книгу» 
 

1-4 класс 14 февраля 

 

  

Классные руководители 1-4 
классов  

День  освобождения г. Ростова-на-

Дону 

1-4 класс 14 февраля 

 

Ельченкова Н.Н., Курганский 

И.А., Чернобылов П.В.  

Классные руководители 
Совет ПО РДШ 
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Международный день родного 

языка  (декада языкознания) 

1-4 класс 21 февраля Председатель МО Артемова 

Классные руководители 1-4 
классов  

День Защитника Отечества  

 

Веселые старты  
Смотр юнармейских отрядов. 

1-4класс 

 

1-2 класс 
3-4 класс 

23 февраля Дмитриева С.А., Титов В А. 

Классные руководители 3-4 

классов Совет ПО РДШ 
  

Урок музыки «Подвиг 

русского народа в музыке»  
 

3-4 класс февраль Малютина Н.Б. Классные 

руководители 3-4 классов 

Прощание с Букварем 1 класс 3 марта Классные руководители 1-х 

классов 

Международный женский день. 

Подготовка концертной 
программы  «Мы для вас 

открываем весну!»  
 

1-4 класс 8 марта Малютина Н.Б. Классные 

руководители 1-4 классов  

День Счастья  1-4 класс 20 марта Классные руководители 1-4 
классов Совет ПО РДШ 

  

    

Праздник птиц 

1-4 класс 1 апреля Классные руководители 1-4 

классов Сегида Н.А. 
«Экоклуб» 

Декада Естествознания 1-4 класс 1-10 апреля МО начальных классов, МО 

Естествознания 

Ежегодная Всероссийской акции «
Будь здоров!»  

1-4 класс 7 апреля Дмитриева С.А., Титов В А. 
Классные руководители 1-4 

классов Совет ПО РДШ  

Всероссийская акция «Мой космос

»  

1-4 класс 12 апреля Классные руководители 1-4 

классов  Совет ПО РДШ 
Науменко Д.М. 

Припадченко Е.И. 

Международный День Земли  1-4 класс 22 апреля Сегида Н.А., Науменко Д.М. 
Классные руководители 1-4 

классов, Совет ПО РДШ 

День Победы  

 
Урок Мужества 

Праздничные открытки для 

ветеранов 

1-4 класс 9 мая Зинченко Л.Г., Ельченкова 

Н.Н., Курганский И.А., 
Чернобылов П.В. , Дмитриева 

С.А., Титов В.А. 

Классные руководители 1-4 
классов Совет ПО РДШ  

День детских организаций  1-4 класс 19 мая Зинченко Л.Г., Сегида Н.А. 

Совет ПО РДШ 

Науменко Д.М. 
Тарасова Д.Н. 

День защиты детей  1-4 класс 1 июня Совет ПО РДШ, Науменко 

Д.М., Тарасова Д.Н., 

воспитатели ДОЛ  

Всемирный День охраны окружаю

щей среды  

1-4 класс 5 июня Сегида Н.А., Совет ПО РДШ 

Науменко Д.М.,Тарасова Д.Н. 

воспитатели ДОЛ 

День России  1-4 класс 12 июня Зинченко Л.Г., Богачева Н.С. 
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воспитатели ДОЛ, Совет ПО 

РДШ 

День памяти и скорби 1-4 класс 22 июня Зинченко Л.Г., Богачева Н.С.  

Совет ПО РДШ,  воспитатели 

ДОЛ 

Международный День вожатых 1-4 класс 24 июня Зинченко Л.Г., Богачева Н.С.  
Совет ПО РДШ 

Международный День борьбы с на

ркотиками 

1-4 класс 25 июня Зинченко Л.Г., Богачева Н.С.  

Совет ПО РДШ 

День молодежи 1-4 класс 27 июня Зинченко Л.Г.,  
Богачева Н.С. 

 Совет ПО РДШ 

День семьи, любви и верности  1-4 класс 8 июля Совет ПО РДШ 

День тигра  1-4 класс 29 июля Совет ПО РДШ 

День государственного флага Росс

ии  

1-4 класс 22 августа Совет ПО РДШ 

 

 

 

Приложение №3 

Мониторинг непрерывного дополнительного профессионального образования     

учителей начальных классов   на 2021-2022уч. год. 
  

ФИО 

учителя 

В
о
зр

ас
т Категория.  

Дата 
аттестации 

Образование, 

учебное 
заведение, 

специальность 

Название курсов стаж раб. 

общий/ 
по специ 

альности 

Артемова 

Ольга 

Александро

вна 

41 Первая 

2020 

Высшее, РГСУ ; 

переподготовка 

ГБПОУ «Донской 

педагогический 

колледж" 2017 

«Педагогика и 

методика 

начального  

общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

начального 

общего 

образования», 

520ч 

 2019 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» г. 

Ростов-на-Дону, «Проектирование и 

организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС, 
регистрационный номер у-35-1/19, 36 

часов; 

 2019 г. АНО ЦНОКО и ОА «Легион» г. 
Ростов-на-Дону, «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации ФГОС. 

Формирование индивидуального учебного 
плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

регистрационный номер у-35-25/19,36 

часов; 
2020 г. АО «Академия «Просвещение»» 

дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 
процесса, 36 часов; 

 2020 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» г. 

Ростов-на-Дону, «Реализация ФГОС 
начального общего образования и 

предметное содержание образовательного 

процесса на уровне начального общего 

 

20/3 
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образования, 72 часа рег. номер у-37-33/20 

2021 г. ООО «Учи.ру» г. Москва 
повышение квалификации «Цифровая 

грамотность: базовый курс по развитию 

компетенции XXI века», «Развитие ИКТ-
компетенций педагога для повышения 

образовательных результатов учеников», 

рег. номер 004974, 36 часов. 

2021 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. Саратов 

программа проф. переподготовки 

«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 

организации», рег. номер 483-2280486 от 

16.06.2021, 250 часов. 

Асташова 
Виктория 

Васильевна 

45 Высшая/ 
21.12.2018  

 

Высшее, 
РГПУ,1999 

-квалификация 

учитель 
начальных 

классов; 

- преподавание в 

нач. классах 
 

РПГИ , 

01.09.2003-
24.05.2004 

Менеджмент в 

образовании 

2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ (72 ч.),  
Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (36 ч.),  у-35-5/19 

2019 г Реализация ФГОС и предметное 
содержание образовательного процесса на 

уроках в начальной школе (72 ч.),   у-35-

60/19 
2020 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» г. 

Ростов-на-Дону, «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации ФГОС. 
Формирование индивидуального учебного 

плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

регистрационный номер у-45-02/20,36 
часов. 

26/26 

Барышева 

Анна 
Олеговна 

35 - Образование 

высшее, окончила 
Луганский 

национальный 

университет 

имени Т. Г. 
Шевченко. 

Специальность: 

―Информатика‖  
Квалификация: 

инженер-

программист, 

учитель 
информатики и 

вычислительной 

техники. 

2020г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

«Реализация ФГОС начального общего 
образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уровне 

начального общего образования», 72ч. Рег 

номер у-21-20/20 
 

Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС 36 часов рег номер у-37-

14/20 

 

Адаптация содержания образования в 
рамках реализации ФГОС. Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченной 
возможностями здоровья.36 часов рег 

13/12  
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номер у-37-01/20  

Белозерова 

Валерия 
Вячеславна 

21 Молодой 

специалис
т 

Среднее 

специальное 
 «Зерноградский 

пед. колледж» 

2020 

- квалификация 
учитель 

начальных 

классов и 
начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-
развивающего 

образования  

- коррекционная 
педагогика в 

начальном 

образовании  
 

Студентка ЮФУ 

Модульные курсы Образовательное 

учреждение Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября». 

«Адаптированная образовательная 

программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ». 
Регистрационный номер: № E-SC-2241868. 

апрель 2020 
 «Игра как метод решения школьных 

проблем, или как разработать и провести 

деловую игру». Регистрационный номер: № 

E-SC-2231607. февраль 2020 

«Использование интерактивных методов 
обучения на уроках как способ повышения 

учебной мотивации школьников». 

Регистрационный номер: № E-SC-2231603.. 
Февраль 2020 

 

 «Приемы ораторского мастерства для 
педагогов: как привлечь и удержать 

внимание школьников на уроке». 

Регистрационный номер: № E-SC-2231601. 

Февраль 2020 
 

 «Игровые приемы в познавательном 

развитии детей дошкольного и младшего 
школьного возраста». Регистрационный 

номер: № E-SC-2241717. Апрель 2020 

 
 «Агрессия в школе: причины и способы 

профилактики». Регистрационный номер: 

№ E-SC-2241412. Апрель 2020 

 
 «Инклюзивное образование: история и 

современность». Регистрационный номер: 

№ E-SC-2239983. Апрель 2020 
 

 «Поведенческие проблемы обучения 

дошкольников и младших школьников: 

рекомендации по профилактике и 
коррекции». Регистрационный номер: № E-

SC-2241700Апрель 2020 

 
.КПК «Реализация требований стандарта 

при изучении предмета «Окружающий 

мир»: от предметных действий к 
универсальным». Регистрационный номер: 

№ E-SA-2250732.  Май 2020 
 

1/1 

https://edu.1sept.ru/courses/ED-12-016/learning?student_course_set=234735
https://edu.1sept.ru/courses/ED-12-016/learning?student_course_set=234735
https://edu.1sept.ru/courses/ED-12-016/learning?student_course_set=234735
https://edu.1sept.ru/courses/ED-12-016/learning?student_course_set=234735
https://edu.1sept.ru/courses/ED-12-016/learning?student_course_set=234735
https://edu.1sept.ru/courses/ED-12-016/learning?student_course_set=234735
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 КПК «Педагогические и информационные 

технологии организации образовательного 
процесса в начальной школе (с учетом 

стандартов Ворлдскилс по компетенции 

«Преподавание в начальных классах».) 
Номер: 612413242836. Регистрационный 

номер: ПК-920. «Зерноградский 

педагогический колледж». Декабрь 2020 

Воронкова 
Анастасия 

Сергеевна 

 
 

 

29 Первая 
22.12.2017 

    Донской пед. 
колледж 2012 

-квалификация  

учитель 
начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 
области 

математики, 

  - преподавание в 
начальных 

классах; 

Высшее, 

ЮФУ,2020,  
- квалификация 

магистр  профиль 

математика  
рег номер 34/4 от 

10.03.2020 

 2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

(36 ч.),  рег номер у-35-15/19 февраль 2019 
2020г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» г. 

Ростов-на-Дону, «Адаптация содержания 

образования в рамках реализации ФГОС. 

Формирование индивидуального учебного 
плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

регистрационный номер у-45-04/20,36 
часов; 

9/9 
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Гурьянова 

Маргарита 
Витальевна 

21 Молодой 

специалис
т 

2020 рег номер 

2933 Среднее 
профессиональное 

образование, 

Зерноградский 
педагогический 

колледж, 44.02.05 

«Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании»; 

 (3 курс), 
Тольяттинский 

государственный 

университет, 

37.03.01 
«Психология»; 

 

-«Коррекционно-
педагогическая 

деятельность с 

детьми с 
нарушением 

речи» 400 часов, 

ГБПОУ РО 

«ЗернПК»  
  

 

-Организация летнего отдыха детей 

«Школа вожатых» 48 часов, ГБПОУ РО 
«ЗернПК», РОПО «ЮГА» 

  

- «Цифровой инструментарий для 
проведения полевых экологических 

практикумов и формирования 

экологического воспитания» 36 часов, ОУФ 

ПУ «Первое сентября» г. Москва 
- «Реализация требований стандарта при 

изучении предмета Окружающий мир» :от 

предметных действий к 
универсальным» 72 часа, ОУФ ПУ «Первое 

сентября» г. Москва 

- «Педагогические и информационные 

технологии организации образовательного 
процесса в начальной школе» (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах) и 
получение SKILLS PASSPORT R21A 

Преподавание в младших классах – WS 

Express / 1.1.№ 000-000-289-480, ГБПОУ РО 
«ЗернПК» 

  

- «Организация работы 

классного руководителя в 
образовательной организации»   250 часов   

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» при поддержке 
Минобрнауки России 

-«Школа анализа данных» по программе 

повышения квалификации «Как учителю 
создать индивидуальную образовательную 

траекторию ученика» в объеме 36 часов. 

РЕГ. НОМЕР 20215069811 ОТ 23.09.2021 

1/1 

Заикина 
Елена 

Ивановна 

 
 

 

52 Первая 
23.06.17 

Среднее 
специальное, 

РПУ№2, 1989, 

- квалификация 
учитель 

начальных 

классов; 

- преподавание в 
начальных 

классах 

2020 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

(36 ч.), рег номер у-37-08/20  
2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках в начальной школе (72 ч.),   рег 
номер у-35-64/19 

2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

Адаптация содержания образования в 
рамках реализации ФГОС Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ОВЗ (36ч), рег номер у-35-

46/19 

32/32 

Золотухина 68 Высшая Высшее, РГУ, 2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 44/39 
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Нина 

Александ 
ровна 

24.04.15 

 

1981,  

- квалификация 
филолог-

преподаватель; 

- русский язык и 
литература 

Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 
(36 ч.),  рег номер у-63-14/19 

 

 2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
Реализация ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уровне 

начального общего образования (72 ч.),  рег 
номер у-35-61/19 

 

2020г  АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
Проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

(36 ч.), рег номер у-37-09/20  

2019г  ООО центр онлайн-обучения 
Нетология-групп г. МОСКВА рег номер Ф 

070649 29.07.2019 математика в начальной 

школе: программы ФГОС, нестандартные 
задачи, геометрия и история науки 

 

Иванова 

Анастасия  
Александ 

ровна 

24 Молодой 

специалис
т 

Среднее 

специальное 
 «Зерноградский 

пед. колледж» 

2018 
- квалификация 

учитель 

начальных 
классов и 

начальных 

классов 

компенсирующего 
и коррекционно-

развивающего 

образования  
- коррекционная 

педагогика в 

начальном 
образовании  рег 

номер 2611 

Студентка 

 ТИ им. А.П. 
Чехова (филиал 

РИНХ) 2018    

Ин. яз. англ); 
 психология и соц. 

педагогика 

2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

Проектирование и организация внеурочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 

(36 ч.), рег номер у-35-6/19 

2020 г  Череповецкий гос университет 
«Тьюторство и волонтерство в инклюзии» 

рег номер 4287 100 часов 

2020г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках русского я зыка и лит-ры 72 часа рег 

номер у-37-32/20 
2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 
уроках ОРКСЭ 36 часов рег номер у-63-

32/19 

3/3 
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Каюдина 

Ольга 
Александ 

ровна 

 
 

48 высшая 

от 
21.12.2018  

 

Высшее, ТГПИ 

1995,  
- квалификация 

учитель русского 

языка и 
литературы; 

- русский язык и 

литература 

      2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

Адаптация содержания образования в 
рамках реализации ФГОС Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ОВЗ (36ч),  
2020 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  « 

Реализация ФГОС начального общего 

образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уровне 
начального общего образования»72часа, 

ноябрь 2020год, рег номеру-37-35/20 

2020 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион»   « 
Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ» 36 часов, ноябрь 2020 год, 

рег номер у-37-20/20 
2020г АНО ЦНОКО и ОА «Легион»   

«Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС»36 часов, ноябрь 2020 

год. Рег номер у-37-11/20 

26/26 

Ковалѐва 

Алеся 
Сергеевна 

22 Молодой 

специалис
т 

Среднее 

специальное 
Государственное 

бюджетное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 

Ростовской 
области 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» 2019г. 
1. «Преподавание 

в начальных 

классах» 
2. Коррекционно-

педагогическая 

деятельность в 
работе с детьми 

с нарушением 

речевого 

развития 
Студентка 3-й 

курс 

ТГПИ 

1. Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС Формирование 
индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ОВЗ (36ч), 2019 

2. Организация летнего отдыха детей 
«Школа вожатых»(48 ч.) 2018 г 

3. «Подготовка организаторов 

проведения экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования» (2021 г) 

2/2 
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Митченкова 

Лариса 
Романовна 

 

 

66 Первая 

20.04.2018 

Высшее, ИФПИ, 

1976, 
- квалификация 

учитель русского 

языка и 
литературы 

средней школы; 

- русский язык и 

литература 

2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

Реализация ФГОС и предметное 
содержание образовательного процесса на 

уроках в начальной школе (72 ч.),   2019 рег 

номер у-35-63/19 
2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 

Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС Формирование 

индивидуального учебного плана для 
обучающихся с ОВЗ (36ч), 2019 РЕГ 

НОМЕР У-35-30/19 

2020 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
проектирование и организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

(36 ч.),  ноябрь 2020 рег номер у-37-12/20 

2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» 
Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на 

уроках ОРКСЭ 36 ЧАСОВ РЕГ НОМЕР У-
63-31/19 

45/45 

Садовничен

ко Нина 

Алексеевна 

68 Высшая 

2019 

Высшее 1975г 

Славянский гос 

пед институт 
педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

2019г ФГБОУВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции» 

Уральский институт (филиал)  «Системно-
деятельностный подход в реализации 

ФГОС начального образования в рамках 

УМК Русская классическая школа» 72 часа 
Краснодар 26.03.2019 

2020 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион» г. 

Ростов-на-Дону, «Адаптация содержания 
образования в рамках реализации ФГОС. 

Формирование индивидуального учебного 

плана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 
регистрационный номер у-45-15/20,36 

часов; 

41/38  

Тарасенко 
Евгения 

Александ 

ровна 

50 Высшая 
21.12.18  

  

Высшее, ЛГПИ, 
1995,  

- учитель 

украинского 

языка и 
литературы; 

- украинский язык 

и литература 

2019 г  АНО ЦНОКО и ОА «Легион»   
Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (36ч), 2019 рег номер у-

63-19/19 
2020 г  АНО ЦНОКО и ОА «Легион»   

Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС Формирование 
индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ОВЗ (36ч), 2020 рег номер 

у-45-14/20 

Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим 2019 

31/31 

Палкина 

Надежда 
Георгиевна 

69 Высшая 

 

Учитель 

физической 
культуры 

2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

Предметное содержание образовательного 
процесса т реализации  ФГОС педагогом 

47/39 
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дополнительного образования (36ч), 2019 у-

35-50/19 
2020г Адаптация содержания образования в 

рамках реализации ФГОС Формирование 

индивидуального учебного плана для 
обучающихся с ОВЗ (36ч), декабрь 2020 рег 

номер у-45-10/20 

2019г ГБУ ДПО «ЦНППМ» 

Минпросвещения КБР «Актуальные 
вопросы методики преподавания по 

межпредметным технологиям» 

РЕГ НОМЕР 57348 Нальчик 2019 72 часа 
2019г ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский инситут повышения 

квалификации и проф переподготовки 

работников образования» доп проф 
образования «физическая культура» 

организационно-педагогические условия 

достижения качества общего образования 
по физической культуре 144 часа Ростов-

на-Дону 

 

Тарасова 
Дарья 

Николаевна 

21 Молодой 
специалис

т 

Среднее 
специальное 

Константиновски

й пед. колледж, 
2019 

- преподавание в 

начальных 
классах и классах 

компенсир..и 

коррекционного 

образов.; 
-коррекционная 

педагогика в нач. 

образовании 
Переподготовка 

«Организация 

урочной и 
внеурочной 

деятельности на 

основе культурно-

исторических 
традиций 

донского 

казачества и 
региональных 

особенностей 

Донского края.  

Студентка 3-й 
курс 

2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  
Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (36 ч.),  июль 2019 рег 
номер у-35-11/19 

2019 г АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

Адаптация содержания образования в 
рамках реализации ФГОС Формирование 

индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ОВЗ (36ч), 2019 рег номер 

у-35-34/19 

2/2 
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ТГПУ 

 

Коррекционная служба 

Старикова 

Полина 

Сергеевна 

 Учитель логопед, дефектолог 

2018г Магистр Красноярский 

государственный педагогический 
университет 

Специальное (дефектологическое) 

образование 
АНО ДОП «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет» Специальное 

(дефектологическое) образование 

по рофилю «Учитель-дефектолог, 
олигофренопедагог. 520 ч. 2020 г 

рег номер 104-3-1 

  2020 «Логопедия. Технологии 

логопедического массажа в 

коррекции речевых нарушений» 
в объеме 72 часа. ФГБОУ ВО 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

удостоверение о повышении 
квалификации №314-20   

  

 

 
  

1/1 

Вакула 

Ольга 
Александро

вна 

 Учитель логопед, дефектолог 

2011 Высшее ЮФУ магистр 
психология  

2015 ПЕРЕПОДГОТОВКА ЮФУ 

Специальное (дефектологическое) 
образование 

Логопедия,  

 1200 часов  

 рег номер 706.38-07/362 

 С 2015 

года  

Горячева 

Олеся 

Овиковна 

  

Педагог –психолог, соц. педагог 

 
Южный федеральный 

университет, 

2014 детская практическая 

психология 504 ч рег номер 
703.03-51/144 

 

2020 Южный федеральный 
университет, 

Бакалавр 

 рег номер 4/221 
 

2019 г АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион»  

Адаптация содержания 
образования в рамках реализации 

ФГОС Формирование 

индивидуального учебного плана 

для обучающихся с ОВЗ (36ч), 
2019 рег номер у-35-44/19 

Проектирование и организация 

внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС (36 

ч.),  2019 рег номер у-35-4/19 

2020г доп проф образование 
специальное коррекционное 

«Модели организации обучения 

школьников с ОВЗ в условиях 

инклюзии –содержание и 
технологии коррекционно-

развивающего обучения» 72 часа 

рег номер 162 

9/4 
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