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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) начального общего образования 

(далее НОО) для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата НОДА – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

 АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана МБОУ «СШ № 30 им. С.А. 

Железнова», осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с НОДА и 

утверждена на педагогическом совете. 



 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Образовательная программа разработана на основе следующих документов: 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ  

Федерального     государственного образовательного Стандарт   начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014г.  N 1598). 

Методических рекомендаций по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

направленные письмом Минобрнауки России от 11 марта 2020 г. N ВК-452/07; 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2020 г. № 4/15) 

Устава МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова» 

 

1.1.1. Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованием   к результатам освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает 

учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. АООП МБОУ «СШ № 30 им. 

С.А. Железнова» разработана в соответствии с дифференцированно сформулированными во ФГОС 

НОО обучающихся с НОДА требованиями к 

-          структуре образовательной программы; 

-          условиям реализации образовательной программы; 

-          результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям 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 содержания образования. 

АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА 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 

обучающихся с НОДА 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 адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы: 

- п

ринципы 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.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 



 

 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Обучаясь по адаптированной образовательной программе начального общего образования 

(вариант 6.1.), обучающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) составляет 4 года. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.1., имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в форме обучения совместно с другими 

обучающимися. 

АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного  обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА МБОУ «СШ № 30 им. С,А. Железнова» содержит: 

1. Целевой раздел: 

• пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ       АООП НОО; 

• систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых  результатов 

освоения АООП НОО 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов

 коррекционно- развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ    при 

получении НОО 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

3.  Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. Организационный раздел включает: 

• учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 



 

 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников.Среда и рабочее 

место организуются в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

НОДА и дополнительно приспосабливаются к конкретному ребенку.. 

 Обучающиеся с НОДА, достигли к моменту поступления в школу уровня развития, близкого 

к возрастной норме, но имеют особенности психофизического развития, затрудняющие процесс 

овладения знаниями, нуждаются в специальных условиях получения образования. 

Группу обучающихся по варианту 6.1. составляют дети с лёгким дефицитом познавательных 

и социальных способностей, передвигающиеся при помощи     ортопедических средств или лишенные 

возможности самостоятельного передвижения, имеющие нейросенсорные нарушения в сочетании с 

ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени 

выраженности. 

Задержку психического развития при НОДА чаще всего характеризует благоприятная 

динамика дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого при 

обучении, у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При 

адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном 

развитии. 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

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

отражение в структуре и содержании образования. 

Особые по своему характеру потребности обучающихся с НОДА, осваивающих АООП 

НОО ОВЗ (вариант 6.1.): 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

  Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных 

навыков, пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание 



 

 

учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги охватывают физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

  Педагогическим коллективом МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова» создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда для данной категории обучающихся, что способствует 

обеспечению комплекса условий психолого-медико-педагогического сопровождения 

индивидуального развития обучающихся с НОДА в соответствии с их индивидуальными 

потребностями и возможностями. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО 

Обеспечивают связь между требованиями стандарта для детей с ОВЗ, образовательной 

деятельностью и системой оценки освоения АООП НОО. 

Являются основой для разработки АООП НОО. 

Являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО в соответствии с требованием стандарта. 

Результаты освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые          на момент завершения начального 

общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), 

соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с 

ОВЗ. 

Освоение адаптированной общеобразовательной программ начального общего 

образования, созданной на основе варианта 6.1. Стандарта, обеспечивает  достижение 

обучающимися с НОДА трех видов результатов: личностных,     метапредметных и предметных.  Планируемые результаты представляют собой  систему обобщённых личностно-ориентированных  целей 

образования,  допускающих дальнейшее  уточнение  и конкретизацию, 

что обеспечивает  определение и выявление всех составляющих, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты обучающихся с ОВЗ АООП НОО дополнены результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

 

 

 
Планируемые результаты: 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

компетенции обучающегося, включающие: 

овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



 

 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 



 

 

 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конст      Метапредметные результаты освоения адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые 

отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 



 

 

13) руктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

1.2.1. Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. С учетом индивидуальных возможностей 

и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА предметные результаты должны 

отражать 

Филология 

1.2.2. Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

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

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Русский язык 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика играфика» 

Выпускник научится: 

   различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

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

звонкие и глухие;



 

 

 

        знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико- графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

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)» 

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 разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

        выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

        подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

        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: 

        определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

        определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

        определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. Выпускник получит возможность 

научиться: 

        проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 



 

 

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

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

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

        различать предложение, словосочетание, слово; 

  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

     определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с 

однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 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 объёме содержания курса); 

        определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

        писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой 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, помогающих предотвратить её 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 определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

        анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

        корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

        анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

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

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

текстов); 

        соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Родной язык (русский) 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности 

Выпускник научится: 

– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого 

этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения на родном языке; 

– самостоятельно читать тексты учебника на родном языке, извлекать из них информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей; 

– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 

вопросов, в том числе словарём «Как правильно изменить слово?»; 

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа 

на вопрос к толковому словарю учебника; 

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника, в том числе нормы построения освоенных словосочетаний, 

образования отдельных глагольных форм, форм именительного и родительного падежей 

множественного числа имён существительных, написания слов непроверяемыми орфограммами в 

пределах изученного; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст по 

его теме и (или) главной мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его основной 

мысли, для выражения своего отношения к чему-либо); 



 

 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи); 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные 

особенности оригинала; понимать, от какого лица (1-го или 3-го) ведётся рассказ; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (записку, 

письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера; 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

родным языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; 

озаглавливать текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

повествовательного текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные изменения (в частности, 

изменяя лицо рассказчика); 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 

инструкции, объявления, дневниковые записи, короткие рассказы), небольшие тексты, содержащие 

описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво 

оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений в области фонетики и графики Выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, 

понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– осознавать и объяснять случаи несовпадения количества 

звуков и букв, в том числе в глаголах, оканчивающихся на -тся, -ться, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости мягкости согласных и звука 

[й’]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й’] при письме; 

– определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев); 



 

 

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристикам; 

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава родного языка по 

самостоятельно определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. В области 

словообразования 

Выпускник научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова, в том числе относить к числу последних 

наречия. 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, 

приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме 

программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики 

Выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 



 

 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. Выпускник 

получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); 

- определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним; 

– понимать, что в языке есть слова с одним или несколькими значениями, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

Выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного), в 

том числе опознавать как самостоятельные части речи имена числительные и наречия (яркие случаи); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в указанные 

формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или род 

глагола; 

лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого необходимые 

способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы); 

– использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значения 

форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. В области 

синтаксиса и пунктуации 



 

 

Выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

– ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи по смыслу и по форме; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные и 

второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в 

тексте; строить 

разные по цели и интонации предложения; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед 

союзами а, но, при бессоюзной связи (при перечислении); 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), 

указывать главные; 

– понимать особенности строения сложных предложений. Выпускник получит 

возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; – строить словосочетания 

разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы с 

учётом логического ударения; 

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, поэтому 

запятую. 

Формирование орфографических умений Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы), в том числе 

правила написания безударных падежных окончаний имён существительных и прилагательных, личных 

окончаний глаголов; 



 

 

– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме, в том числе с учётом 

списка слов по программе 4-го класса); 

– списывать текст и писать под диктовку; 

– проверять написанное и вносить коррективы. Выпускник получит возможность 

научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии походу письма; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

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

успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.4. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

        осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

        читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

        читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки 

(только для художественных текстов); 



 

 

        использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

        ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

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

а) для художественных текстов: определять главную мысль и героев 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; 

б) 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 приёмы анализа различных видов текстов: 

а) для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

б) для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 

план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

                использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
а) для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; 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; 

б) 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); 

   передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

        удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

        осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

        различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 



 

 

        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; 

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

детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

        осуществлять выбор книги в библиотеке 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  
форм) 

 

 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

        воспринимать художественную литературу как вид

 искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

        находить средства художественной выразительности

 (метафора, 

эпитет); 

        сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

        определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

        создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

        восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

                                      

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

личного опыта; 

        составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

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 неодушевлённого предмета; 

        создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке       

Обучающиеся научатся: 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру владения 

родным (русским) языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 



 

 

- формировать первоначальные научные знания о родном (русском) языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

основных единиц и грамматических категорий родного (русского) языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной (русской) речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; формировать 

представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формировать потребности в систематическом чтении на родном 

(русском) языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления о единстве и 

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

самосознания; 

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

- овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- овладевать техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

4)  Коммуникативные умения 

Говорение 



 

 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

                    составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

                    рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

                      воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

                      составлять краткую характеристику персонажа;  

                    кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

        понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

        воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основ - ное 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 нём 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, днём 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).  

 



 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

        воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита; 

        пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

      списывать текст; 

        восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

      отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

        сравнивать и анализировать буквосочетания 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, 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 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 ступени начальной  школы; 

        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 определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 



 

 

множественном числе; глагол-связку; глаголы в настоящем и будущем времени; модальные 

глаголы; 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 временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

        узнавать сложносочинённые предложения; 

        использовать в речи безличные предложения, предложения с конструкциями; 

        оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

        оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 



 

 

Математика 

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; 

        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: 

        классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

        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 

нулём 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; 

        оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

        решать задачи в 3—4 действия; 

        находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

        описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

        распознавать, называть, изображать геометрические фигуры

 (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

        выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

        использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;     

      распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

        соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

        измерять длину отрезка; 

        вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

        оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(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). 

Первоначальные представления о компьютерной грамотности 

Выпускник научится: 

-называть основные части компьютера и знать их предназначение; 

-правилам работы на компьютере; 

 алгоритму поиска информации технологического и другого учебного содержания в 

Интернет ; 

-создавать тексты, таблицы на компьютере в программе Word; 

-использовать таблицы для выполнения учебных заданий; 

-создавать компьютерные презентации в программе PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать изображения, компьютерные презентации с использованием рисунков и 

шаблонов из ресурсов компьютера; 

-работать с различными поисковыми системами сети Интернет; 

-создавать таблицы в программе Excel, использовать таблицы для выполнения учебных 

заданий. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):        Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 



 

 

        использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

        обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

        определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

        понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

        использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

        моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;       осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её 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 её 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 Смоленск; 

        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; 

        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 образовательного учреждения, социума, 

этноса, страны; 

  проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.9. Основы православной культуры и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты по учебному модулю Основы православной культуры 
 Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 



 

 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

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

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Искусство 

 

1.2.10. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

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 приёмы 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 своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

        узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

        приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

        воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

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

знакомых произведениях; 

        видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

        высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

        использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

        различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 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 объёме 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, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 



 

 

        моделировать новые формы, различные ситуации путём 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 чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

        осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

        выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

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

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 своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

1.2.11. Музыка 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Музыка в жизни человека 

               Выпускник научится: 

        воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё 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; 



 

 

        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). 

1.2.12. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

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. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся 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 распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, 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 культурно-историческую ценность традиций, отражённых 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 приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);   

      применять приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

        выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую     последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

  прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

        Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

        анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

                    решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

1.2.13. Физическая культура 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); 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом 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; 

 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 приёмы 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 (выносливости, равновесия); 

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

 выполнять легкоатлетические упражнения (метание и броски мячей разного веса и 

объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия 

Предметные результаты освоения содержания коррекционно-развивающей программы 

логопедических занятий определяются уровнем речевого развития, степенью выраженности, 

механизмом языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта 

обучающихся с НОДА. 

В первом классе обучающиеся научатся: 

 правильно произносить звуки речи; 



 

 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

 понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

 сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв;  

 объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й,]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

 распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие 

согласные звуки и буквы; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

 определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных 

критериев);  

 определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

 различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку 

в конце предложения; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи). 

В первом классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

 сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам;  

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

  выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.  

Во втором классе ученик научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления;   

 отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов 

с омонимичными корнями; 

 выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

 правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме 

программы); 

 конструировать слова из заданных частей слова;  

 сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать 

слова в зависимости от строения; 

 соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слов к 

заданной модели. 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

 стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Во втором классе ученик получит возможность научиться: 



 

 

 выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

 отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего 

значения; 

 правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме 

программы); 

 самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

 выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

 понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова 

могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах 

слова, употреблённые в переносном значении. 

В третьем классе ученик научится: 

 различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

 составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по 

форме»; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

 различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

 выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 

различать подлежащее и сказуемое; 

 устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед 

союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

 проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), 

указывать главные; 

 различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

В третьем классе ученик получит возможность научиться: 

 по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

 строить словосочетания разных видов; 

 создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

 различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

 осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, 

потому что, поэтому запятую. 

В четвёртом классе ученик научится:  

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;  

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 



 

 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо); 

 подробно или выборочно пересказывать текст повествовательного и описательного 

характера; 

 письменно создавать небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

В четвёртом классе ученик получит возможность научиться: 

 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по 

его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов);  

 конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения; 

 делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

 самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала;  

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Психо-коррекционные занятия 

1. Повышение познавательной активности, повышение работоспособности, развитие 

произвольности и устойчивости внимания. 

2. Формирование способности к саморегуляции своего физического и психического состояния 

3. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения. 
4. Повышение уровня развития когнитивных способностей, познавательных процессов: 

мышление, память, восприятие воображение. 
5. Повышение речевой-двигательной активности. 
6. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 
7. Возможность использовать полученные знания в групповой работе со сверстниками. 

 
Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия 

(УУД): 
Регулятивные - принимает и сохраняет учебную задачу; планирует (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, составляет 

их последовательность и действует по намеченному плану, извлекает необходимую информацию 

из текста. 
Познавательные – осознает познавательную задачу; слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находит ее в раздаточных материалах; выполняет учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме; осуществляет для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, классификации; устанавливает причинно-

следственные связи, делает обобщения, выводы; ищет и выделяет необходимую информацию; 

формулирует проблему поискового характера; самостоятельно строит осознанное устное и 

письменное речевое высказывание, выдвигает гипотезы и обосновывает их, доказывает свою 

точку зрения. 
Коммуникативные – формулирует собственные мысли, высказывает и обосновывает свою 

точку зрения; владеет монологической и диалогической формами речи, понятные для партнера; 

умеет слушать и вступать в диалог; умеет задавать вопросы; умеет точно выражать свои мысли, 

позитивно относится к процессу общения; осуществляет взаимоконтроль и взаимопомощь; умеет 



 

 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; реалистично строит свои 

взаимоотношения со взрослым. 
Средствами формирования УУД служат развивающие игры, психо-гимнастические 

упражнения, эмоционально-символические и релаксационные методы. 

 

1.2.14. Курсы внеурочной деятельности  

1. «Действуй правильно» 

• Ориентироваться в учебном пособии: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незнакомого материала. 

• Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

• Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников.  

• Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления.  

• Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе схем, моделей, таблиц, сообщений.  

• Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

2. «Волшебный карандаш» 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 



 

 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

3. «Я шагаю по родному краю» 

1) формирование осознания целостности окружающего мира, расширение знаний о 

разных его сторонах и объектах через взаимодействие с природными и социокультурными 

объектами Смоленской области; 

2) понимание важной роли Смоленщины в мировой истории и культуре, воспитание 

чувства гордости за огромные достижения, открытия и победы; 

3) уважительное отношение к своей малой родине, к своей семье, истории, её современной 

жизни; 

4)  бережное отношение к природному, историческому и культурному наследию 

Смоленщины, сохранение исторической памяти в контексте основных исторических событий, 

традиций и культуры; 

 

4. «В мире книг» 

 ориентироваться в составных элементах книги; 

 применять правила пользования книгой; 

 находить по каталогу нужную книгу; 

 заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

 оформлять выставку книг по заданным критериям; 

 осуществлять выбор книг, соответствующих теме занятия; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 определять жанровые особенности произведений; 

 выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или 

открытого библиотечного фонда; 

 составлять таблицу жанров произведений писателя; 

 сравнивать произведения по структуре и сюжету; 

 создавать свой текст на основе художественного произведения, на основе личного 

опыта; 

 соотносить название произведения с его содержанием; 

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли; 

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 составлять план, определять смысловые части; 

 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана; 

 выявлять особенности научно-познавательных и художественных текстов; 

 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

 сравнивать разные произведения на одну тему; 



 

 

 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 

животных и др.) по заданным критериям; 

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности; 

 определять тему произведения, выставки;  

 писать отзыв о книге или героях книги; 

 пользоваться библиографическим справочником; 

 готовить материал для классной и школьной газеты; 

 оформлять еженедельники, школьные газеты; 

 создавать книжки-малышки, опираясь на знание структуры книги; 

 инсценировать картины-эпизоды выбранной книги; 

 создавать рукописные книги; 

 защищать читательский дневник; 

 осуществлять рекламу детского журнала; 

 проводить элементарную реставрацию книги 

 

5. «Умелые ручки» 

 

 Применение правил пользования острыми, колющими и режущими предметами: 

ножницами, ножом, иголкой, отвёрткой, булавкой, спицей; 

 Знание традиционных и современных материалов для прикладного творчества. 

 Знание  новых технологических приёмов обработки различных материалов. 

 Умение использовать  ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях. 

 Знание новых инструментов для обработки материалов или новые функции уже 

известных инструментов. 

 Умение осуществлять  трудовую деятельность в коллективе. 

 Умение оказывать  посильную  помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища. 

 Умение  искать необходимую  информацию и работать с ней. 

 Умение выполнять аппликации из природных материалов, из пуговиц, ткани, 

фигурок из природных материалов, объёмные аппликации. 

 Умение выполнять работы с пластилином, солёным тестом, глиной. 

 Знание техник  “оригами”, умение выполнять плоскостные и объёмные поделки в 

технике     “оригами”. 

 Знание техники “торцевание”, “мозаика”, “квиллинга”, “изонить”,  умение 

выполнять работы в перечисленных техниках. 

 Умение выполнять объёмное моделирование и конструирование из картона, цветной  

и гофрированной бумаги. 

 Умение изготавливать  нитяные коконы, оформлять объёмные поделки на их основе. 

 Умение изготавливать изделия из бисера. 

 Знать понятие ”Бросовый материал”, уметь изготавливать изделия из бросового 

материала. 

Физическая культура 

К предметным результатам относятся: 

 Развитие элементарных пространственных понятий. 

 Знание частей тела человека. 



 

 

 Знание элементарных видов движений. 

 Умение выполнять исходные положения. 

 Умение бросать, перекладывать, перекатывать маленький мяч 

 Умение управлять дыханием. 

Ученик научится 

 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить с помощью учителя из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве зала; 

 иметь представление о собственном теле и собственных возможностях; 

 овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; 

 овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 

 принять и освоить социальную роль обучающегося; - принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность; 

 взаимодействовать со сверстниками при выполнении упражнений, при проведении  

игр; 

 бережно относится к инвентарю и оборудованию. 

 приобретение большей самостоятельности в процессе двигательной активности; 

 приобретение чувства безопасности при различных вариантах перемещения, смены 

поз и положений 

 формирование жизненно важных навыков самообслуживания 

 приобретение социально значимых и жизненно важных движений 

 уменьшение спастических явлений в дистальных отделах руки 

 повышение качества мелких моторных навыков 

 увеличение целенаправленности и точности движений руки 

 улучшение чувства координации движений 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-
двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 



 

 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития жизненной компетенции. 

1.3.1. Ориентация  образовательного процесса на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

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

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

1.3.2. Ориентация на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов НОО и предметов (курсов) коррекционно-развивающей области, 

формирование универсальных учебных действий 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата разработана система оценки в МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова», 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 
Основаниями системы оценки, в том числе отбора инструментария, являются следующие 

подходы и принципы: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 уровневый (1-2 классы), бальный, бинарный подходы к оценке планируемых 
результатов; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 

 принцип использования планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 принцип оценки динамики образовательных достижений обучающихся с НОДА; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся с НОДА и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 При итоговой оценке качества освоения АООП НОО Организации 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. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с НОДА АООП НОО осуществляется 

Организацией самостоятельно. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной основной 



 

 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. В итоговой оценке выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся с НОДА, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися с НОДА 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующей ступени общего образования. 

 Итоговая оценка освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования проводится Организацией и направлена на оценку достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. Результаты итоговой 

оценки освоения АООП НОО используются для принятия решения о переводе обучающихся с 

НОДА на следующую ступень общего образования. К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся с НОДА, не подлежащим итоговой оценке качества освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные 

ориентации обучающегося с НОДА; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся с НОДА может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося с НОДА; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися с НОДА на основе устойчивой системы учебно- познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования включает: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося с НОДА, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося с НОДА к образовательному 

учреждению; 

 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 



 

 

 сформированность 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; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способность к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способность к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Внешняя оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, на основе 

результатов деятельности учащихся, представленных в виде грамот, благодарственных писем 

полученных в ходе мероприятий, проводимых городскими, областными, международными 

организациями, а также при возникновении необходимости исследований специалистами 

областной ПМПК, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в 

адаптированной образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика в 

ходе исследований, проводимых учителями, воспитателями и специалистами, работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого- педагогической 

диагностики развития личности (педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-дефектолог), и с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся с НОДА, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося с НОДА принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта  характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

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

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 



 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений (на основе 

бинарного подхода). 
Организация и содержание аттестации обучающихся с НОДА по программам начального 

общего образования. 

Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов обеспечивается 

учебными предметами и внеурочной деятельностью и предъявляет требования к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Содержание всех учебников образовательной системы «Школа России» направлено на 

возможность оценки учебных достижений учащихся и включает в себя задания на контроль и 

оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной сложности. 

Все комплекты включают в себя сборники самостоятельных и контрольных работ по 

каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ. 

По математике сконструированы основные параметры потенциального уровня подготовки 

учащихся; примерные варианты письменных контрольных работ; требования к математической 

подготовке учащихся; методические рекомендации к дополнительным заданиям; проверочные 

работы и технология организации коррекции знаний учащихся; практические задачи. 

По русскому языку разработаны диктанты (тексты для списывания текста); проверочные 

работы по определению сформированности первоначальных универсальных учебных действий 

поиска информации в учебниках и словарях. 

По литературному чтению в учебнике и методических комментариях вопросы и задания 

направлены на формирование и оценку уровня сформированности коммуникативных и 

познавательных результатов. 
По технологии даны тематики проектов; внеклассные задания, материалы и инструменты; 

правила проведения и оценки выполненных работ. 

По музыке даны критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; 

раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся. 

По окружающему миру разработаны варианты итоговых контрольных работ; 

практические и исследовательские работы; предлагается разнообразная тематика проектов; 

методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения учащихся; дополнительный 

информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

 

1.3.3. Комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов. 

Особенности школьной системы оценивания образовательных результатов учащихся 

отображаются: 

 В стартовой диагностике (в которой представлены ожидаемый уровень предметной 
подготовки первоклассников). 



 

 

 В текущем оценивании по отдельным предметам (которые выделены в планируемых 
результатах), которое включает в себя: 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание; 

- тесты; 

- изложение; 

- сочинение; 

- сообщение; 

- творческая работа; 

- исследовательская работа; 

- диагностическая работа. 

 В итоговых проверочных работах (на конец каждого класса): 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- проверка понимания прочитанного текста. 

 В самоанализе, взаимооценке и самооценке учащихся. 

Не только самооценка, но и взаимооценка работ в тетради. Оценивание чужой работы 
- необходимый способ работы, поскольку, постепенно совместно уточняются 

значения критериев оценки. 

 В оценке устной (вербальная и невербальная оценка) работы детей на уроке. 

Обязательное использование и устных высказываний учителя и ребят, и, что особенно 

важно, детские знаки, выражающие их отношение к выполненному заданию, которые выглядят как 

знаки «плюс» и «минус» на пальчиках. 

Важно, что все способы оценки обсуждаются с учащимися в классе. Без последующего 

обсуждения оценка грозится перерасти в формальное отношение к оценке вообще, поскольку 

каждый из ребят может остаться при своем мнении без понимания другой точки зрения. 

 Во внутренней накопительной оценке достижений учащихся (портфолио). 

Главная функция использования портфолио для ученика – осознание самого себя; для 

учителя – условие формирования рефлексивного отношения школьника к учебной деятельности, 

своеобразная методическая копилка, наглядность процесса обучения; для родителей – 

возможность для совместной деятельности, творчества, прикосновение к процессу становления 

школьника «от новичка – к ученику». 

Задачи портфолио: 

- помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом; 
- обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в

 широком образовательном процессе; 

- способности школьника практически применять приобретенные знания и умения; 

- активно совершенствовать универсальные учебные действия. 

Портфолио ученика содержит следующие разделы: 
- «Мои успехи» (учебная деятельность: диагностические работы, лучшие контрольные 

и самостоятельные работы); 
- «Мои достижения» (сертифицированные индивидуальные

 образовательные достижения); 

- «Моё творчество» (творческие работы). 
Дети накапливают материалы своих работ. Важно, что ребенок всегда может сравнить свои 

первые работы с последними: последние работы более аккуратно оформленные, большие по 

объему, с меньшим количеством недочетов, положительную динамику в результатах мониторинга. 

Ребенок сам может оценить свой рост, либо это помогает ему сделать педагог или родитель. 
Оценка метапредметных УУД включают в себя как внутреннюю оценку, так и внешнюю. 



 

 

Метапредметные результаты являются предметом итоговой оценки в составе итоговых 

работ 4 класса. Но отслеживать и оценивать формирование метапредметных универсальных 

учебных действий позволяет мониторинг метапредметных универсальных учебных действий. 

Результаты мониторинга позволяют сделать выводы об уровне сформированности каждого 

универсального учебного действия и о динамике продвижения учащегося и класса в целом. 

Поэтапность процедуры оценивания 

Мониторинг организуется на основе диагностических методов по этапам. 

Входная диагностика - оценка уровня сохранности универсальных учебных действий, 

необходимых для качественного усвоения программного материала. Входная диагностика 

проводится в начале учебного года (сентябрь). 

Текущая диагностика - систематический анализ процесса формирования УУД. Учитель 

оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития 

учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы 

(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, основанные, 

как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, результатов тестирования. 

Промежуточная диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения в следующем классе. Представляет 

собой тестирование, комплексные работы на межпредметной основе. 

Итоговая диагностика - оценка уровня сформированности универсальных учебных 

действий, необходимых для продолжения обучения на уровне основного общего образования и 

представляет собой комплексные работы на межпредметной основе. 
Инструментарий для оценки метапредметных результатов (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 
В полном объеме показатели метапредметных результатов изучаются и анализируются в 

мониторинге, начиная с 3 класса. 
В 4 классе универсальные учебные действия изучаются на базовом и повышенном уровне. 

Результаты в 4 классе уже позволят сделать вывод о работе учителя по формированию 

универсальных учебных действий, дать прогноз относительно достижения или недостижения 

учащимися конкретного класса метапредметных образовательных результатов начальной школы. 

В качестве основного инструмента оценки используются специально разработанные 

диагностические задания предметного или межпредметного характера. Задания составлены на 

материале четырех предметов: русский язык, математика, технология, окружающий мир. 

Таким образом, отслеживание развития и формирования универсальных учебных 

действий дает педагогу неоценимую помощь в построении целенаправленной и эффективной 

работы по достижению качества образования для каждого ребенка. 

Также психологом школы проводятся диагностические исследования выпускников 

начальной школы (уровень мотивации и социализации). 

Оценка личностных результатов обучения необходимый компонент, так как при 

неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую успеваемость. Развитие 

самооценки и личностного действия оценивания себя является условием развития личностной 

саморегуляции. 

Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую роль в 

успешности овладения учебной деятельностью. Наличие у ребенка мотива хорошо выполнять все 

предъявляемые школой требования, показать себя с самой лучшей стороны, заставляет его 

проявлять активность в отборе и запоминании необходимой информации. При низком уровне 

учебной мотивации наблюдается снижение школьной успеваемости. 

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. 



 

 

В федеральных государственных образовательных стандартах сказано, что ценностные 

ориентации учащегося, личностные характеристики не подлежат итоговой аттестации. Оценка 

данных характеристик может быть проведена в неперсонифицированной форме и только с целью 

принятия управленческих решений для совершенствования процесса обучения. 
Результаты успеваемости учащихся заносятся в сводные ведомости успеваемости 

учащихся 1-4 классов с учетом метапредметных результатов. 

Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия проведения текущей, 

промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с НОДА 

включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 

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

3.1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

3.2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному  травмированию  ребенка. 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП НОО 

учащихся с НОДА предусматривает оценку достижения учащимися планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 
Оценка достижения обучающимися с нарушением опорно-двигательного аппарата 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения учащимися программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО учащихся с НОДА, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться 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 учащихся с НОДА, 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 учащимися 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 

учащимися 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 начальной ступени 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 разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе выступает оценка 

достижений учащегося в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно- познавательной деятельности, но и повседневной 

жизни. 

Результаты освоения учащимися программы коррекционной работы не выносятся на 
итоговую оценку. 

1.3.4. Оценка достижений, в том числе итоговая оценка, обучающихся с НОДА, 

освоивших АООП НОО 



 

 

 На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
 Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. Такой 

вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с 

оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

2) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет Школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной 



 

 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение варианту АООП 

НОО учащихся с НОДА в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательной организацией с 

учетом психофизических особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,  диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае необходимости) 

организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных результатов целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у 

обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной, семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 



 

 

 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к 

обучению и познанию. 

В   текущем образовательном процессе в   рамках   

реализации разделов АООП 

«Программы духовно-нравственного   развития,   воспитания обучающихся   с   НОДА» 

и 
«Программы внеурочной деятельности» может проводиться оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся: 

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

 в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 
социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и ответственность 

за результаты обучения, а также ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках системы начального общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152- ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не 



 

 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Формы оценивания личностных результатов: 

 Индивидуальное обследование 

 Индивидуальная беседа 

 Подгрупповое обследование 

 Фронтальный письменный опрос 

 Фронтальное анкетирование 

 Педагогическая диагностика 

 Анкетирование 

 Наблюдение 

Для выявления динамики личностных достижений выступают: стартовая, 

промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер. Для оценки личностных 

результатов необходимо проанализировать информацию, отражающую внутреннее ощущение 

обучающегося, его активность в школьной деятельности и самовыражение во внешкольной 

деятельности. Такую информацию могут предоставить: педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель, родители (законные представители), эти участники педагогического 

процесса являются экспертами в оценивании уровня личностного развития обучающегося. 

Экспертная оценка личностных результатов осуществляется по трём направлениям: 

1) Анализ результатов психолого-педагогической диагностики. 

2) Анализ портфолио достижений обучающегося. 
3) Анализ устной характеристики, предоставленной родителями. Данный способ 

системы оценивания личностных результатов позволяет осуществить комплексный анализ 

достижений обучающихся. 

В ходе заседания экспертной комиссии заполняется оценочный лист на каждого 

обучающегося, в котором отражаются индивидуальные результаты уровня развития личностных 

УУД. Данный оценочный лист является составной частью индивидуальной карты сопровождения 

обучающегося и к нему прилагаются рекомендации по повышению уровня развития личностных 

УУД на следующем этапе обучения. Кроме того, копия оценочного листа помещается в портфолио 

обучающегося для подробного ознакомления с ним ребёнка и родителей (законных 

представителей). 
Родители предоставляют устную характеристику уровня развития личностных УУД, 

описывая активность своего ребёнка во внешкольной деятельности. 

Так же результаты   оценки личностных результатов   учащихся   фиксируются   в 

«Портфолио» (Портфель достижений), в него вносятся: 

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные
 ориентации, самооценка); 

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.; 

 отражаются успехи учащегося; 

 полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих людей. 

Важная цель портфолио   -   представить отчет   по   процессу образования ребенка, увидеть

 «картину»  значимых образовательных  результатов в целом, 

 обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса,

 продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: 

 речевые, среди которых, особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 



 

 

 коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками (в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 
здоровья). 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных действий 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, 

процедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается 

образовательной организацией с учетом психофизических особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.



 

 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов и курсов корекционно- развивающей области. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур: 

 выполнение диагностических контрольных работ; 

 выполнение практических заданий; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы текущей и 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными: 

 программой развития универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования; 

 внутришкольным мониторингом образовательных достижений обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

 входного мониторинга; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на работе с текстом; 

 проектной деятельности. 

Проектная деятельность представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Оценка проектной деятельности 

 Оценке подлежит не только защита проекта, тот есть  продукт  проектной деятельности, а сам 
процесс работы над проектом, который  привел к появлению проектного продукта оцениванию не 

подлежит. Данный подход позволяет всесторонне и объективно оценить не только проектный продукт, но 

и деятельность обучающего на всех этапах выполнения проекта, представить информацию о 
сформированности всех групп универсальных учебных действий.  

Проект оценивается по следующим критериям и показателям: 

1. Сформированность познавательных УУД: 

выбор темы проекта, 

постановка цели, 

формулирование проблемы, гипотезы, 

определение критериев (требований) к результату проекта, 

определение необходимых материалов и средств для реализации проекта, 

обработка результатов, 

интерпретация результатов, 

формулирование выводов. 



 

 

2. Сформированность  коммуникативных УУД: 

сотрудничество в поиске и обработке информации, 

сотрудничество и взаимодействие со сверстниками, 

сотрудничество и взаимодействие со взрослыми, 

способность разрешения конфликтных ситуаций, 

владение монологической речью, 

владение диалогической речью, 

использование современных средств коммуникации, 

соблюдение морально-этических и психологических принципов сотрудничества. 

3. Сформированность регулятивных УУД: 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, 

коррекция, 

оценка, самооценка, 

рефлексия. 

4. Защита проектной идеи: 

актуальность проекта, 

положительные эффекты от реализации проекта, 

ресурсы, необходимые для реализации проекта, источники ресурсов, 

риски реализации проекта и сложности. 

5. Проектный продукт: 

оформление продукта проекта, 

функциональность и значимость продукта проекта, 

индивидуальность, креативность продукта проекта, 

культура оформления сопровождающих материалов, 

качество презентации продукта. 

6.    Защита проекта: 

содержание представления проекта, 

организация представления проекта, 

культура публичного выступления, 

качество ответов на вопросы, 

самооценка проекта. 

  

Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных результатов и достижение результатов 
освоения программы коррекционной работы. 

 Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по учебным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области.



 

 

На уровне НОО особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления 

(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и практическую 

деятельность имеют две группы предметных результатов: 

 усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в 

общеобразовательную область (на уровне НОО особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике); 

 овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области, направленным на 

выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися образования за счет ослабления 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную и практическую деятельность, 

профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся как в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

диагностические задания, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов, 

предполагает оценку динамики образовательных достижений обучающихся с нарушениями зрения и 

включает оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, 

оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося. 

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных 

предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного предмета. 

Объектом оценки предметных результатов, связанных с овладением содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию курсов 

коррекционно-развивающей области, проявлять активность и самостоятельность в различных сферах 

жизнедеятельности (в соответствии с возрастными возможностями). 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней: 

 базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). Превышение базового уровня свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4») 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»).



 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, сформированы с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету. 

 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь 

не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса 

к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 
Также неусвоение планируемых результатов может быть поводом для смены варианта 

адаптированной основной образовательной программы. 
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». Определены и содержательно описаны более 

высокие и низкие уровни достижений. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 
и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: входной 
диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении планируемых результатов и освоении учебного материала или 

недостижении планируемых результатов и неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

Формами представления образовательных результатов являются:



 

 

 табель успеваемости по предметам. Тексты итоговых диагностических контрольных работ, 

диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

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

 портфолио достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 
отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД; 

 электронный дневник. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения 

 адаптированной образовательной программы начального общего образования ФГОС; 
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. Используются следующие 
формы оценки: 

1) Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам. 

2) Пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам. 

3) Уровневая система оценки курсов коррекционно-развивающей области. 
4) Накопительная система   оценки – Портфолио

 достижений, процентная шкала достижений (для метапредметных результатов). 

Система внутришкольного мониторинга оценки образовательных достижений и портфолио, 

как инструменты динамики образовательных достижений. 

Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, требуемых 

ФГОС: 

1) Начальный уровень использования системы оценки. На этом этапе вводятся только 

два правила, которые составляют основу оценивания и без опоры, на которые невозможно 

реализовать все прочие правила и элементы системы оценки. 

1- е правило (Различие оценки и отметки). Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку - знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную и 

не различаемую по уровням фиксацию: учитель у себя в таблице результатов ставит «+», в 

последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка 

может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за 

самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

2- е правило (Самооценка). Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно 

оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 

четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

2) Стандартный уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель 

начинает использовать те части правил оценивания, без которых невозможно реализовать требования 

ФГОС по комплексной оценке предметных, метапредметных и личностных результатах каждого 

ученика. 
3- е правило (Одна задача - одна оценка) - используется полностью. Учитель и ученики 

привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить



 

 

одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе отдельных отметок за 

решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4- е правило (Таблицы результатов и «Портфолио достижений») - используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных результатов 

(примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки. 

3) Максимальный уровень использования системы оценки. На этом этапе учитель 

может при желании вводить полный набор правил оценивания или отдельные правила из этого 

набора, что позволит получить максимальный эффект. 

Таблицы результатов и «Портфолио достижений» используется уже не частично, а 

полностью. 

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не 

только после контрольных работ. 

Право отказа от отметки и право пересдачи - новое правило, вводимое на этом этапе. Ученик 

привыкает к ответственности за свой выбор - получать текущую отметку или нет, пересдавать 

задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень 

притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

Уровни успешности - используется уже не частично, а полностью. Учитель использует 

уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и всех текущих заданий, регулярно, 

обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания. 

Итоговые оценки используется уже не частично, а полностью. Учитель определяет в 

соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за ступень начальной школы, но и 

итоговые предметные оценки за четверть и комплексную оценку за год. 

Все позволят   заметно   снизить   показатели   уровня   тревожности   в   ситуациях 
«предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни успеха». Заметно возрастёт 

сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой учебной деятельности, будут развиты 

качества контрольно-оценочной самостоятельности. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить педагогические показания, 

связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье). 

Портфолио допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, оно может быть 

отнесено к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на



 

 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. В 

состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. Учитывая основные педагогические задачи начального общего 

образования и основную область использования портфолио, в его состав целесообразно включать 

работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфолио достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфолио 

без согласия обучающегося не допускается. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация сопровождает освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), школьным Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности осуществляется по 

всем курсам, входящим в план внеурочной деятельности ежегодно. Формы определяются  годовым 

учебным планом, сроки проведения — учебным графиком.  

При оценке учитываются достижения обучающимися результатов, обусловленных рабочей 

программой курса. 

При оценке используется система «зачет»/»незачет». 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является 

достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 



 

 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; оценки за выполнение и 
защиту индивидуального проекта. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, проектную деятельность и работы, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а 

также уровень овладения универсальными учебными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 

отдельных предметов, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 
В характеристике обучающегося отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 
 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.  2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ (НОДА) 

на уровне начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне начального 

общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики 

личностных, регулятивных познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся; типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных  

учебных  действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования в условиях МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова» (далее — программа формирования 

УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с НОДА к личностным и метапредметным 

результатам освоения АОП НОО и служит основой     разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно- развивающий потенциал 

образования обучающихся с НОДА и 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 для начального общего 

образования обучающихся с НОДА обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 



 

 

 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех уровней 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. 

 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания при получении начального общего 

образования 

Данная программа предусматривает переход: 

 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному  

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

🟃 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

🟃 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

🟃 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 



 

 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

🟃 развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

-  развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

🟃 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

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

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с НОДА на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с НОДА, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 

и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с НОДА. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 



 

 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у 

младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной 

книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и тем, 

даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учеников к 

осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует учащихся 

к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориентировки, 

прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, 

моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 

способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, структурирование 

материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 

курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 

родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 

создающего язык. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» Требования к результатам 

изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников с НОДА, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» — осмысленная, 

творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

-  формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

-  формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 



 

 

-  развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

-  формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

-  формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 

искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

 

-  формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие 

мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах 

иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение учащимися 

опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Изучение «Иностранного языка» способствует: 

-  формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

-  развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

-  обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

-  освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

-  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

-  формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый 

и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач,  

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 

деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать 

наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, 

связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и 

денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 



 

 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

-  умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

-  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного  поведения; 

-  развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 



 

 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений 

и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

-  ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

-  значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, 

в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

-  широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

-  формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. Изучение 

курса «Технологии» способствует: 

-  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

-  развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

-  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

-  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 



 

 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

-  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

-  развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

-  фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

-  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

-  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

-  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с НОДА 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, т.е. способность 

учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 



 

 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с НОДА будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

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

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

  ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

  регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями; 

 ориентация на здоровый образ жизни; 

 понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; 

 познавательная мотивация учения. 

 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с НОДА научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

-  учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

-  использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 



 

 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

-  самостоятельно планировать  собственную учебную деятельность и действия, необходимые для решения учебных задач; 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

-  вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над ошибками. 

 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с НОДА научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с НОДА научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

 

 



 

 

Личностные 

результаты Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ 

ВЫБОР в

 мире 

мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за

 этот 

выбор 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

Познавательные УУД 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ

 

и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

Коммуникативные 

УУД Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми 

Оценивать 

ситуации и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Определять 

 и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно) Составлять 

план действий по 

решению 

проблемы (задачи) 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации 

 для  поиска

 

 нового 

знания (энциклопедии, 

Доносить

 сво

ю позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 



 

 

 

 

 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к саморазвитию мотивация к познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Осуществлять 

действия

 п

о реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат

 н

е достигнут 

словари, 

справочники, 

СМИ, интернет- 

ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных 

источников

 

и разными способами 

(наблюдение, 

чтение, слушание) 

Перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, 

выделять причины и 

следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в том  

числе и для создания 

нового продукта. 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и 

поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

Соотносить 

результат

 свое

й деятельности с 

целью и оценивать 

его 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы  в другую  (текст, 

таблица,схема, график, 

иллюстрация и др.) и

 выбирать 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что- то сообща. 



 

 

 

 

поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

 наиболее удобную 

для себя форму. 

Работая с 

информацией, 

уметь передавать её 

содержание  в сжатом или развёрнутом виде, составлять план текста, тезисы, 

конспект и т.д.) 

 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык»/ «Родной язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических 

действий – замещения, моделирования и преобразования модели. Изучение русского языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУД  Типы заданий 

Личнос

тные 

Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал русского языка; обучающиеся 

приходят к пониманию необходимости: - 

беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; 

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной 

речи. 

Система речевых упражнений: 

- свободные диктанты, 

- обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование. 

Регулят

ивные 

Материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно- 

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы)  урока, 

предложены плашки с названием этапов 

урока и 

Прочитай определение в рамке. (Умение 

соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) 

«Всё ли было верно в твоем рассказе?» 

(Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты 

уже знаешь о глаголах, по плану …». 

«Составь самостоятельно инструкцию 

(алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном 

предложении». 

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 

3. Если … 

 другие условные 

обозначения). 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с

 той, которая дана  в

 конце учебника. Пользуйся 

инструкцией при выполнении   

следующих упражнений 

Умение находить глаголы в

 речи. 

«Найди глаголы. Как

 будешь действовать? 



 

 

 

 

 

 

  

Познавате

льные 

Задания на извлечение, 

преобразование и 

использование текстовой информации. 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они 

отличаются?     … Какие     слова 

«оживили» картину? Почему? Чем 

похожи эти слова?» Актуализация 

знаний о глаголе. Обращение к опыту 

детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше 

слов со значением действия». 

Новые знания о происхождении названия 

части речи. «Прочитай текст. Почему часть 

речи (глагол) получила такое название? … 

Как отличить глагол от других частей речи?». 

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. 

Сделай вывод о том, какими частями речи 

могут быть однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. в виде 

графических схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных подсказок и 

ключей, «иллюстративного» 

визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе поможет 

схема на стр. …» 



 

 

 

 

 

Коммуникатив ные Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа 

правильной читательской 

деятельности), как на уроках 

чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, 

помимо

 фронтальн

ой, используется 

 групповая 

форма организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет использовать и 

«Поработай над своей 

устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ на 

тему «Что я знаю о сложном 

предложении». Построить свой 

рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль 

нужно подтверждать 

примером». 

«Закончи и запиши 

предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми 

обращаются друг к другу 

сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе 

придётся употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: это 

слово выделяется запятыми» 

«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор 

играет словами. Ты 

заметил какими? 

 совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). Прочитай их». 

Система работы по развитию 

речи чётко выстроена во всех 

учебниках по русскому языку и 

включает развитие 

орфоэпических навыков, работу 

по количественному и 

качественному обогащению 

словарного запаса детей, 

развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, 

развитие связной устной и 

письменной речи. 

Предусмотрено выполнение 

заданий в группах при изучении 

каждой темы. 

 



 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»/ «Литературное чтение 

на родном языке» включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания 
 



 

 

 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  умения понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
 



 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные Оценивать и объяснять простые 

ситуации и поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции автора и со своей 

собственной. 

Задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание 

 своего отношения к 

прочитанному с аргументацией; 3) 

анализ характеров и поступков героев; 

4) формулирование 

концептуальной информации текста. 

В чём мудрость этой сказки? 

  Для чего писатель

 решил 

рассказать своим читателям эту 

историю? 



 

 

 

 
Регулятивные На уроках происходит освоение

 

 технологии 

продуктивного  

 чтения, 

которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом 

самостоятельного освоения 

текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Задания: 

1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, план 

сочинения); 

2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение 

технологии продуктивного чтения, 

которая обеспечивает ребёнка 

алгоритмом самостоятельного освоения 

текста (до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста 

является диалог с автором, который 

предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых и 

скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 



 

 

 

 

Познавательные Развитие читательских умений

 обеспечивает 

технология формирования типа

 

 правильной 

читательской деятельности 

(продуктивного чтения), которая 

отражена в учебниках и тетрадях 

по литературному чтению. 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на 

основе заглавия, фамилии автора,

 ключевых 

 слов, иллюстрации) – 

обеспечивает развитие 

 механизма 

прогнозирования и приёмов 

просмотрового   и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время 

чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как 

результат 

изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие 

умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения 

творческих заданий. 

Коммуникативные Слушать других,

 пытаться принимать

   другую  точку 

зрения,  быть 

 готовым изменить 

свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных

 речевы

х ситуаций. 

Задания: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, 

фиксирование его темы, ключевых 

слов; 2) подготовка устных рассказов 

(о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от 

лица разных героев- персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям 

(3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 



 

 

 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 

письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

На уровне начального общего образования учебный предмет «Математика» является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 
 



 

 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с математическим 

содержанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если оно 

обосновано. 

Работа с задачами на 

историческом

 материале

, относящемся к построению 

Российского государства в период 

XVII–XIX веков, подразумевает 

личностную оценку описанных 

реальных исторических персонажей 

и ценности личного вклада 

человека в создание больших 

человеческих 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё 

мнение…» 

 

 

 

 

 

Задачи и задания, названные «Не только 

математика». 



 

 

 

 Регулятивные Одним из

 наиболее 

эффективных

 учебны

х заданий на развитие таких 

умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели 

(по П.Я. 

Гальперину). 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 

 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят». 

 

Проблемные вопросы для обсуждения 

учеников и выводы рядом со значком «!» 

на жёлтом поле, позволяющие проверить 

правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия 

с целью. 

Проблемные 

 ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с 

учителем выбрать 

 цель деятельности 

(сформулировать основную проблему 

(вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование 

моделирования

 к

ак необходимого 

универсального учебного 

действия. 

 Широкое 

использование продуктивных 

заданий,

 требующи

х целенаправленного 

использования и, как следствие, 

развития таких важнейших 

мыслительных операций, как 

анализ, синтез, 

Задания с 

 моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение  при решении 

предметных задач. 

 

Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное 

высказывание». 



 

 

 
 классификация, сравнение, 

аналогия. 

Задания линий 

«Стохастика» и 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

Использование

 зада

ний, 

позволяющих

 нау

чить школьников 

самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные

 учебныедействия. 

 Задания на развитие 

устной научной речи. 

Задания,

 сопровожда

ющиеся инструкциями 

 «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется

 грамот

ное эффективное 

взаимодействие. 

Система заданий, 

нацеленных на организацию 

общения учеников в паре или 

группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 

Основой развития

 коммуникативных умений в данном курсе 

математики

 явля

ется систематическое 

использование на уроках трёх 

видов диалога: а) диалог в 

большой группе (учитель – 

обучающийся); 

б) диалог в небольшой группе 

(ученик – обучающийся); 

в) диалог в паре (ученик – 

 



 

 

 

 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Эти предметы выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

 

В   сфере    личностных    универсальных    действий    изучение    предметов 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни 

в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данных предметов способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
 

обучающий). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Умение оценивать 

простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с 

позиции важности 

бережного отношения к 

здоровью    человека    и    к 

природе. 

правила здорового питания и 

объясни их смысл. 

УУД  Типы заданий 

Личностные Одна из целей предмета – 

научить объяснять своё 

отношение к миру. 

Умение оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции 

общепринятых 

нравственных правил. 

Умение осознавать себя 

гражданином

 России

, 

испытывать

 чувств

о 

гордости за свой народ, свою 

Родину. 

 

 

На каких рисунках человек ведёт себя 

как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так 

считаешь. 

Объясни, что означают для тебя слова: 

«Моя Родина — Россия!». 

 

 

 

Сформулируй свои собственные 



 

 

 

 

Регулятивные Формирование умения в 

высказывать

 сво

ё предположение (версию) и 

определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем; учиться 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умения 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. При этом обучающиеся обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. 

Проблемные вопросы для 

обсуждения учениками. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и 

формулировать 

 учебную 

проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ ее 

проверки. 

Пример проблемной ситуации: 

«Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой 

жарко. 

Миша: А как же Южный полюс? Там 

ведь Антарктида! 

А ты как думаешь: где теплее? 

 

Пример проблемной ситуации: Лена: 

Клетки нашего тела такие нежные!

 Внутри тела они, наверное, 

хорошо себя чувствуют. А каково 

 же приходится тем, которые 

снаружи?! Миша: Как раз на 

 самой   поверхности

 тела клеткам ничего не страшно: 

ведь они мёртвые. 

На какое противоречие ты обратил 

внимание? (Что ожидала Лена и о чём 

ей рассказал Миша?) 

Какой возникает вопрос? 

Сравни свой вариант с авторским. 

Познавательные Одна из целей предмета - 

научить объяснять 

окружающий мир. 

Какие свойства живых организмов мы 

можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами 

живых     организмов     они     не 



 

 

 

 

 Умение сравнивать и 

группировать предметы. 

 

 

 

 

Умение наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

 

 

 

Умение определять 

причины явлений, событий, 

делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

обладают? Найди общие черты и 

различия в каждой паре рисунков. 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я 

зелёный – значит, я растение!» Что 

ему ответил умный утёнок Кряк? 

Представь, что ты попал 

 на необитаемый 

 остров.  Как

 ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны 

света? 

Представь, что ты ощущаешь все 

сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их 

работой. Какие трудности и 

преимущества появились бы у тебя при 

этом? 



 

 

Коммуникативные Система 

 заданий, 

нацеленная на организацию 

общения в паре или группе. 

Умение совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 

 

 

 

 

 

 

Умение оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и 

жизненных 

 речевых 

ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Умение читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; 

проверять себя). 

Постройте город из кубиков. А теперь 

давайте поиграем в водителя и 

штурмана гоночной машины. Штурман 

прокладывает маршрут и объясняет 

водителю, куда он должен ехать. 

Давайте поиграем! Пусть один из 

вас будет роботом, а другой – 

изобретателем.  Проводим 

испытания: робот 

 ищет спрятанный 

предмет. Испытатель подаёт ему 

команды – слова, обозначающие 

направления. 

Вопрос: Можно ли 

дойти до горизонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он 

всё время «убегает» от нас. Он даже не 

становится ближе, сколько бы мы ни 

шли. Значит, горизонт – это не край 

земли, а воображаемая линия. Земля за 

ней продолжается. Вопрос: Посмотри 

на мячик: ты видишь его «край». 

Переместится ли «край» мячика, если 

сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на 

земле, если мы идём по поверхности 

шара. Глядя на Луну 

– шарообразное небесное тело – люди 

стали догадываться, что и Земля имеет 

форму шара. Со временем         этому         

нашлись 

доказательства. 

 
Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 
 



 

 

 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 



 

 

 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно 

преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
 

   формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 



 

 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

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. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

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. 

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. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять 

понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 

и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

 



 

 

Проектная деятельность 

Заслуга метода проектов заключается в том, что те учебные действия и навыки, которые 

приобретаются обучающимися в результате проектирования, они начинают применять в повседневной 

жизни. Проектная деятельность вырабатывает умения планировать свою деятельность, работать в команде, 

нести ответственность за свои поступки. Метод проектов позволяет активно привлекать родителей к 

совместной деятельности со своими детьми. Это не просто выполнение за ребят каких-то поставленных 

задач, а совместный поиск решений, общение. Также метод проектов позволяет решать ряд важнейших 

профессиональных задач – это и повышение интереса к предмету, и развитие учебной мотивации, и 

углубленные знания по заданной теме. Проектная деятельность подготавливает обучающихся к реальным 

условиям жизнедеятельности, выводит процесс обучения из стен школы в окружающий мир (правила 

поведения в природе, в общественных местах). 

Кейс-технология 

Кейс-метод - это анализ конкретной ситуации, что особенно помогает при анализе притч. Цель 

метода - развитие функционально компетентной личности обучающихся, т.е. ребёнок должен на практике 

грамотно применять знания, умения и навыки. Обучение с использованием данного метода помогает 

учащимся приобрести широкий набор приёмов: моделирование, анализ, синтез, дискутирование. 

Структура метода: введение (погружение в ситуацию), проблема (краткое описание проблемы), подбор 
 



 

 

 

материалов для решения данной проблемы. А это способствует обучению обучающихся работе с 

дополнительной литературой: энциклопедиями, словарями, справочниками. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Главным преимуществом этих технологий является наглядность, так как большая доля информации 

усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. 

Информационные технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на 

обучающегося. 

Использование ИКТ на уроках позволяет: 

-сделать процесс обучения более интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства 

мультимедийных возможностей; 

-эффективно решать проблему наглядности обучения; 

-расширить возможности визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным 

для учащихся. 

 

Игровые технологии 

 

Использование на уроках игровых технологий обеспечивает достижение единства эмоционального и 

рационального в обучении. Включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более 

интересным, создает у обучающихся хорошее настроение, облегчает преодоление трудностей в обучении. 

Проблемно-диалогическая технология 

Данная технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить обучающихся ставить и решать 

проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть 

проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это 

этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования 

нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой  технологией 

(общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии обозначены в 

учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем 
 



 

 

 

проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой  вывод с 

авторским» и т.п.). 

Технология оценивания 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности обучающихся за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление обучающихся от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная     технология     направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли 

результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию обучающихся. 

Технология продуктивного чтения 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на 

этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать 

вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, 

умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по 

литературному чтению и другим предметам. 

Используемые в школе технологии деятельностного типа предусматривают работу в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве 

основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде 

всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и  

уважительно относиться к позиции другого. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся 

на уровне начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования содержит раздел, который определяет необходимые 

для этого элементы ИКТ-компетентности. 



 

 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 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 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. При освоении 

регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

•          поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы 

(разделы): 

 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 



 

 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

 Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флеш- карт). 

 

 Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 

экранный перевод отдельных слов. 

 Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

 Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

 Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

 Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

 Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

 Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: 
 



 

 

 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ- компетентности. Поэтому естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык» «Родной (русский) язык» Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 
 



 

 

 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» Работа с  мультимедиа 

сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика » Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация 

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир», «ОРКСЭ» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 
 



 

 

 

Использование компьютера при работе с картой

 (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами  ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с НОДА от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением 

федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозначился переход от 

парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической системно-деятельностной парадигме 

образования. 

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 

предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она 

построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей культуры, 

развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной      

деятельности, обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных 

действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие. Наиболее остро проблема 

преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу и в период 

перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


 

 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 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 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 ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 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 ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё 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 

ребёнка 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, определённый 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 её 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 объёма 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 её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых 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. 

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. 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на 

родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). Показателями 

эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в 

домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированность навыка самоконтроля. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 



 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

 

вания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 
участников образовательной деятельности. Оценка деятельности образовательной организации 

по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. В процессе реализации мониторинга успешности 

освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

(самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

ются уровни владения универсальными учебными 
действиями); 

– не только учителя производят оценивание, оценка 
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. Не рекомендуется при оценивании 

развития УУД применять 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности. 

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 учётом гигиенических требований к этому виду учебной 

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

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (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 твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

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

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

индивидуальному темпу 

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

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

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

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 приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 



 

 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; • перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

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

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 твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный 

ударный- безударный; согласный твёрдый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 

парный-непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

звуков. 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, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

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

абзаца. 

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

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 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 имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён 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 имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, - ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределённая 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 имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). 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. 

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 имён существительных; 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 



 

 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2 лица единственного 

числа; 

• 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 определённую 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). 

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 учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения - повествования, 

сочинения-описания, сочинения- рассуждения. 

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 объёму 

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

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 

видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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

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: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в 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, 



 

 

имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных 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 текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 

вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 



 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, 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 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—XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, 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). 

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 обучающихся: 

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. 

2.2.3. Родной язык (русский) 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 



 

 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст 

– диалог, 

правильно их оформлять на письме. 

Слово. 

Повторение изученного в 2 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять 

значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать 

многозначные 

слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. Речевой этикет: формы 

обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…Умение составлять 

простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной, 

изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно 

читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и

 ключевые предложения. План. 

Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный,

 публицистический, деловой), художественный. 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение,

 оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. 

 

2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее распространенными 

грамматическими и речевыми ошибками. Монолог и диалог как разновидность речи. Умение 

составлять текст – монолог и текст – диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические 



 

 

импровизации. Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. 

План. 

Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). Стили речи: разговорный, 

книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. 

Умение определять стилистическую 

принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы 

с 

элементами оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом 

стиле, художественное повествование с элементами описания. Связь между предложениями в 

тексте. 

Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, грамматические и интонационные 

средства связи. Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность 

глаголов. Использование глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать 

текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. 

Умение преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными ч 

ленами и наоборот. Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание 

композиции и средств межфразовой связи. 

2.2.5. Иностранный язык (английский) 

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 

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 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные 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 «г» (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 объёме 500 лексических единиц для двустороннего 



 

 

(рецептивного и продуктивного) 
 



 

 

 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 

play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like 

to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It's Jive o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I'd like to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён 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), неопределённые (some, any — некоторые случаи 

употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 



 

 

Социокультурная 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 словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; • опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках русского 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 приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
 



 

 

 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

2.2.6. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

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; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 



 

 

Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

 несложные готовые таблицы; 

  несложные готовые таблицы;  

  несложные готовые столбчатые диаграммы. 

  несложные готовые круговые диаграммы;  

 информация, представленная в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;  

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

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

 инструкция (простой алгоритм), план поиска информации;  

 несложные исследования, сбор и представление полученной информации с помощью таблиц и 

диаграмм;  

 интерпретация информации, полученной при проведении несложных исследований.  

Первоначальные представления о компьютерной грамотности 

- основные части компьютера и их предназначение; 

- правила работы на компьютере; 

- алгоритм поиска информации технологического и другого учебного содержания в Интернет ; 

- тексты, таблицы на компьютере в программе Word; 

- таблицы для выполнения учебных заданий; 

- компьютерные презентации в программе PowerPoint. 

-изображения, компьютерные презентации с использованием рисунков и шаблонов из ресурсов 

компьютера; 

- различные поисковые системы сети Интернет; 

- таблицы в программе Excel, использовать таблицы для выполнения учебных заданий. 

 

2.2.7. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие 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 времён года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её 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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

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, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 



 

 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и 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 

учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

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 ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 



 

 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

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. Смоленск, регион (область): 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 Смоленщины. 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 лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основное содержание предметной области 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 



 

 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

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. Приёмы 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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём 

— основа 

 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-



 

 

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

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 чём 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 гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — 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), отражённые 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, 

объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, 

фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.10. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое 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. Творчество народов 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 человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно- образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 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. 

2.2.11. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (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), её использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в 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. 

2. 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 приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в 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, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. 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. 



 

 

2.2.12.  «Физическая культуры» 

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. Олимпийское 

движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного 

отношения к природе. Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и 

первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной 

(физкультурной) деятельности Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

 Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий 

с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.2.13. «Двигательная коррекция» одевание-раздевание. Работа с различными застежками. Работа с различными 

шнуровками. Работа с различными замками. Перемещение к месту проведения занятий Общеразвивающие 

упражнения для всех групп мышц. Выполнение движений головой. Упражнения в положении лежа, сидя, стоя. 

Пальчиковые игры. Перекладывание мяча из руки в руку, катание мяча. Самомассаж рук, головы, ног, живота. 

Упражнения для укрепления мышц живота и спины. Упражнения для увеличения  гибкости и подвижности 

позвоночника. Упражнения с предметами под музыку. 

Упражнения для укрепления тазового пояса, бёдер, ног и рук. Мое собственное Я. Я - часть коллектива. 

 

Логопедическая работа 

 направлена на развитие коммуникативных навыков, включающих устную и письменную речь 

ребёнка. 

коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся; формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления обучающихся с НОДА.  

  развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 



 

 

формирование оптимального типа речевого  и физиологического дыхания, голоса, артикуляторной 

моторики, темпо-ритмической стороны речи, слухового восприятия, функций фонематической системы (по 

В.К. Ор финской); 

  обучение нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского языка с учетом 

системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической характеристики, 

характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова); 

  восстановление звуко-слоговой структуры слова; 

  формирование фонематического восприятия (артикуляционно-акустического различения фонем); 

  развитие просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического 

ударения); 

  формирование и развитие навыков связной речи  на основе анализа и практического применения 

правил смысловой и языковой организации  различных видов текстовых сообщений (повествование, 

описание, рассуждения); 

  формирование, развитие и обогащение лексического запаса через усвоение сути слова, освоение 

различных форм словообразования, формирование семантических полей; 

  развитие понимания грамматических закономерностей и правил их применения  для формирования 

словообразования и словоизменения; 

  практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 

  усвоение основных морфологических закономерностей для усвоения программного материала по 

основным школьным предметам; 

  предупреждение неуспеваемости, обусловленной нарушениями развития устной речи различной 

этиологии у обучающихся с НОДА;  

  формирование предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательной 

программы по русскому языку, профилактика и коррекция нарушений письменной речи (дисграфии, 

дислексии  и дизорфографии). 

2.3. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Действуй правильно» 

1-4 класс 

1 класс  

Опасности вокруг нас. Я – школьник:  

понятия об опасностях и мерах по предупреждению вовлечения в опасные ситуации; знакомство 

со школой и опасностями, которые возможны в школе, по пути в школу и домой; правила безопасного 

поведения в школе; правила вежливости со сверстниками и взрослыми в школе; правила безопасности на 

уроках технологии и физической культуры. 

 Один дома: опасные предметы в доме, причины пожара правила эвакуации при пожаре в школе, 

служба 01, порядок в доме, опасности, связанные с окнами, балконами Улица: поведение на улице, 

детской площадке, спортивной площадке, необходимость ношения светоотражающих элементов на 

одежде в тёмное время суток. Потерявшийся ребенок. 

 Школа: составление схемы дороги в школу и домой, правила поведения в школе. Природа: 

ядовитые и съедобные ягоды, опасные насекомые.  

Гигиена: мытье рук, немытые фрукты и овощи, умывание, одежда по сезону. Воспитание: 

помощь взрослым по хозяйству, игры с животными, умение уступить место в транспорте, хулиганство.  

Первая помощь: помощь при ожоге и солнечном ударе, служба 03.  

2 класс  

Один дома: электричество, бытовая химия, проверка квартиры перед выходом, лифт., 

предупреждение пожаров, меры спасения при пожаре, правила эвакуации 

при пожаре, в том числе в школе  

Городской транспорт: поведение на остановке, посадка и выход из городского транспорта, 

правила поведения в общественном транспорте, ремни безопасности. Природа: дикие животные, 



 

 

потерявшейся ребенок в лесу, профилактика укусов клещами, правила поведения в зоопарке, опасности 

при общении с бездомными кошками, собаками.  

Водоемы: опасные места для купания, игры на воде, водоемы зимой, опасности на водоёмах 

осенью, зимой, весной, запрет катания на льдинах.  

Распорядок дня: зарядка, питание, отдых, сон. Первая помощь: ушиб, обморожение, простуда, 

порезы.  

3 класс  

Опасные ситуации дома: пожар и задымление, эвакуация при пожаре, в том числе в школе, 

поведение при захлопнувшейся двери, правила пользования газовой плитой, опасности при 

возникновении запаха газа, служба 04.  

Опасные ситуации в городе: правила поведения на массовых мероприятиях, при нахождении 

бесхозных вещей, при приглашении незнакомых людей, антитеррористическая безопасность, дорожные 

знаки, правила безопасности движения по улицам города, правила безопасности на транспорте, на 

железных дорогах.  

Опасные природные явления: молнии, пожары, гололед, сосульки, наводнение Вредные 

воздействия бытовой техники: вредные воздействия привычных в быту вещей, безопасность при работе 

на компьютере, информационная безопасность 

 Первая помощь: инфекционные заболевания, внезапная боль, обморок, кровотечения, переломы 

Патриотическое воспитание: спасатели и пожарные, сотрудники правоохранительных органов, 

защитники Отечества.  

4 класс  

Чрезвычайные ситуации: штормовое предупреждение, землетрясение, наводнение, шторм, 

метель, пожар в лесу и в городе на предприятиях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

правила поведения. Правила эвакуации в различных чрезвычайных ситуациях. Правила спасения при 

пожаре. Недопустимость паники. Тренировочные эвакуации.  

Безопасность на транспорте: на водном транспорте, на железнодорожном транспорте, правила 

поведения в метро. Правила дорожного движения. Правила велосипедиста  

Пиротехнические средства: правильное обращение с пиротехническими изделиями. Вредные 

привычки: правила личной гигиены в семье и общественных местах, вред от употребление табачной и 

алкогольной продукции, профилактика инфекционных и кишечных заболевании. Первая помощь: вывих, 

наложение повязок. 

«Волшебный карандаш» 

1-4 классы 

1-й класс «Радужный мир» 

 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны занятия 

изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим определённый уровень графических 

навыков, важно научиться чувствовать цвет. 

Программа состоит из теоретической и практической частей. 

  

Теоретическая часть: 

 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними. 

 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета. 

 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

 Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме 

 Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. 

 Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 

 Практическая часть 

 



 

 

Раздел Тема занятия Содержание Виды деятельности 

Основы 

художественной 

грамоты 

1.«Знакомство с 

королевой 

Кисточкой». 

  Условия безопасной 

работы. (Введение в 

образовательную 

программу.) 

Игровая, практическая 

работа 

 2.«Что могут 

краски?» 

Изобразительные 

свойства акварели. 

Основные цвета. 

Смешение красок. 

Радуга. 

Практическая работа 

3.«Изображать 

можно пятном». 

Акварель, отработка 

приёма рисования 

кругов в разных 

направлениях. 

Плавное движение. 

Раскрасить приёмом 

«размыть пятно». 

Практическая работа 

.4«Осень. 

Листопад». 

Смешение теплых 

цветов. Акварель. 

Отработка приёма: 

примакивание кисти 

боком, от светлого к 

тёмному.  Беседа на 

тему «Осень» с 

использованием 

иллюстративного 

материала. Творчество 

великих художников. 

Практическая работа, 

наблюдение, беседа на 

тему «Осень» с 

использованием 

иллюстративного 

материала 

5.«Силуэт 

дерева». 

Передача в рисунках 

формы, очертания и 

цвета изображаемых 

предметов. 

Изображение дерева  с 

натуры. 

Наблюдение, 

практическая работа 

Техники 

изобразительного 

искусства 

6 .«Грустный 

дождик». 

Образ дождя, 

ограниченная палитра. 

Акварель. Беседа о 

передаче чувств через 

иллюстративный 

материал. 

Практическая работа с 

ограниченной палитрой 

7.«Изображать 

можно в 

объёме». 

Превратить комок 

пластилина в птицу. 

Лепка. 

Практическая работа 

8.Обзорная 

экскурсия 

«Здравствуй, 

Наблюдение за 

окружающим: 

неживой природой, 

наблюдение 



 

 

мир!» людьми, жизнью 

животных и птиц. 

Обсуждение 

увиденного. 

9.«Красоту 

нужно уметь 

замечать». 

Изображение спинки 

ящерки. Красота 

фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой 

одноцветной 

монотипии. 

Наблюдение, 

практическая работа 

 10.«Узоры 

снежинок». 

Ритм. Орнамент в 

круге. Гуашь. 

Отработка приёма: 

смешение цвета  с 

белилами. 

Практическая(обработк

а приема6 смешение 

белила с цветом) 

11.Рисуем 

дерево 

тампованием. 

Создание творческой 

работы на основе 

собственного  замысла 

с использованием 

художественных 

материалов. 

Практическая работа 

12.«Зимний 

лес». 

Характер деревьев. 

Ограниченная 

палитра. 

Изобразительные 

свойства гуаши. 

Практическая работа с 

ограниченной палитрой 

Основы 

художественной 

грамоты 

13. «Портрет 

Снегурочки». 

Пропорции 

человеческого лица. 

Холодные цвета. 

Урок – игра: общение 

по телефону. 

Практическая работа с 

ограниченной палитрой 

14.«К нам едет 

Дед Мороз».. 

Фигура человека в 

одежде. Контраст 

тёплых и холодных 

цветов. Урок – игра: 

общение по телефону 

Практическая работа с 

ограниченной палитрой 

15.«Снежная 

птица зимы».. 

Холодная гамма 

цветов. Гуашь. 

Орнаментальная 

композиция 

Практическая работа с 

ограниченной палитрой 

.16«Дом 

снежной 

птицы». 

Ритм геометрических 

пятен. Отработка 

приема в декоре дома 

– линия зигзаг. 

Практическая работа 

Наше творчество  17.«Ёлочка – 

красавица». 

Впечатления о 

прошедшем празднике.  

Творческая работа со 

свободным выбором 

материала 



 

 

18.«Кто живёт 

под снегом». 

Урок – игра  на 

развитие воображения. 

Холодные и тёплые 

цвета. Гуашь, акварель 

(по выбору). 

Игровая, практическая 

работа 

19 .«Красивые 

рыбы». 

Гуашь..Отработка 

приёма – волнистые 

линии. Закрепление 

навыка – 

примакивание кистью.  

Практическая  работа 

20.«Мы в 

цирке». 

Ритм цветовых 

геометрических пятен. 

Гуашь. Основные 

цвета. Рисуем и 

играем. 

Игровая, практическая 

работа 

21.«Волшебная 

птица весны». 

Тёплая палитра. 

Гуашь. Пятно, линия, 

точка. 

Практическая работа 

Наше творчество 22.«Моя мама». Творческая работа.  Практическая работа 

.23«Цветы и 

травы» 

Изобразительные 

свойства графических 

материалов: 

фломастеров, мелков. 

Ритм пятен и линий.  

Практическая работа 



 

 

24.«Цветы и 

бабочки». 

Декоративное 

рисование. 

Композиция в круге. 

Гуашь.   

Практическая работа 

25.«Орнамент из 

цветов, листьев 

и  бабочек для 

украшения 

коврика». 

Понятие 

«стилизация», 

переработка 

природных форм  в 

декоративно-

обобщенные. 

Творческая 

практическая работа 

26.«Моя семья» Творческая работа. 

Беседа с показом 

детских работ. 

Рассказы детей о своей 

семье. 

Творческая 

практическая работа 



 

 

27.«Веселые 

фигуры» 

Ритм цветовых 

геометрических пятен. 

Гуашь. Основные 

цвета. Рисуем и 

играем. 

практическая работа 

28.«Домашние 

питомцы» 

Рисование животных Практическая работа 

29.«Победителя

м –Слава! 

Беседа о великом Дне 

9 мая, о героизме 

защитников родины в 

дни Вов. 

Творческая 

практическая работа 

30.«Весенняя 

клумба» 

Тёплая палитра. 

Гуашь. Рисование 

первых весенних 

цветов. 

практическая работа 

 31.«Веселая 

игра» 

Творческая работа. 

Беседа с показом 

детских работ. 

Рассказы детей о 

любимых играх. 

Творческая 

практическая работа 

Наше творчество 32.«Лето, 

здравствуй!» 

Фантазия .Творческая 

работа. 

практическая работа. 

33.«Маленькая 

галерея» 

Заключительное 

занятие: выставка 

работ, награждение 

активных кружковцев 

 



 

 

 

 

2-й класс «Мы учимся быть художниками» 

 

Теоретическая часть: 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 

Выставки, праздничные мероприятия. 

 

Практическая часть 

 

Раздел Тема занятия Содержание Виды 

деятельности 

Наше 

творчество 

 1.Творческие 

работы на тему 

«Мои увлечения» 

Беседа об увлечениях детей. 

Рисование по теме. 

Творческая 

практическая 

работа 

 2. Рисунки на тему 

«Я и моя семья» 

Рассказ детей о своих семьях. 

Рисование по теме. 

практическая 

работа 

3.Конкурс на самый 

красивый 

фантик.         

Знакомство с акварелью. 

Орнамент. Сюжет. 

Творческая 

практическая 

работа 

4.Портрет Зайчика – 

огородника.          

Работа цветными карандашами. 

Рисование по воображению. 

практическая 

работа  



 

 

Иллюстриро

вание 

5.Иллюстрация к 

сказке «Три 

медведя» (акварель) 

Иллюстрация к 

сказке «Три 

медведя» (акварель) 

Прослушивание сказки. 

Выполнение иллюстрации 

практическая 

работа 

Наше 

творчество 

6.Рисунки «Осенние 

сказки лесной феи» 

(акварель) 

Осенние изменения в лесу. 

Рисование картин осени 

практическая 

работа 

 7. Конкурс рисунков 

на тему: «Правила 

дорожные знать 

каждому положено» 

 (цв. карандаши)         

Эскизы придуманных дорожных 

знаков. Беседа о правилах 

дорожного движения.         

практическая 

работа 

Иллюстриро

вание 

8.Конкурс рисунков 

на тему: «Мои 

любимые сказки» 

Обложка любимой сказки. Герои 

сказки. Сказочная природа         

практическая 

работа 

Наше 

творчество 

9.Конкурс рисунков 

на тему: «Мамочка 

любимая моя» 

Беседа о отношениях детей с 

родителями, семейных традициях. 

практическая 

работа 

10.Рисунки на тему 

«Братья наши 

меньшие»         

Отношение к животным. Любимое 

домашнее животное 

практическая 

работа 

11.Конкурс рисунков 

«Мы рисуем цветы». 

Беседа  о цветах. Рисование по 

теме.         

практическая 

работа 



 

 

12.Конкурс рисунков 

на тему: «Птицы – 

наши друзья». 

Беседа о жизни птиц зимой. 

Рисование по теме 

практическая 

работа 

Декоративно 

– 

прикладное 

искусство 

13.Праздник русской 

матрёшки. 

Знакомство с 

хохломой. 

Знакомство с народными 

промыслами. Роспись 

матрёшки.         

практическая 

работа Роспись 

матрёшки.         

Наше 

творчество 

14.Рисунки на тему: 

«Вселенная глазами 

детей».         

Представления детей о космосе. 

Рисование. 

практическая 

работа 

15.Изготовление 

новогодних 

карнавальных масок. 

Карнавал. Карнавальная 

маска.         

практическая 

работа 

Иллюстриро

вание 

16.Иллюстрация к 

сказке «Петушок – 

золотой 

гребешок».         

Прослушивание сказки. 

Иллюстрации.         

практическая 

работа 

Наше 

творчество 

17.Былинные 

богатыри. Илья 

Муромец.         

Знакомство с былинами. 

Изображение богатырей по 

представлению.         

практическая 

работа 

18.Рисунки на тему: 

«Зимние забавы» 

Рисование по теме Практическая 

работа 



 

 

Рисование на тему: 

«Подводное 

царство» 

Рисование по представлению на 

заданную тему. 

Практическая 

работа 

Иллюстриро

вание 

19.Иллюстрация к 

сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и 

рыбке»         

Прослушивание сказки 

иллюстрирование. 

Практическая 

работа 

Наше 

творчество 

20.Конкурс рисунков 

«Слава армии 

родной!». 

Беседа о героизме защитников 

нашей Родины. Рисование по 

представлению на заданную тему. 

Практическая 

работа 

21.Конкурс 

поздравительных 

открыток «Милой 

мамочке!» 

Беседа о б истории праздника 8 

марта. 

Рисование по представлению на 

заданную тему. 

Практическая 

работа 

22.Рисование на 

тему: « Красота 

вокруг нас».         

Изображение пейзажа родного 

края. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

23.Рисунок-

декорация 

«Сказочный 

домик»         

Просмотр картин художников по 

теме. Рисование по 

представлению. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

24.Рисунки на тему 

«Любимые 

герои»         

Изображение человека и 

животных художественными 

средствами. 

Практическая 

работа 



 

 

25.Рисование на 

тему: «Люблю 

природу русскую» 

Беседа о важности бережного 

отношения к природе. 

Рисование по представлению на 

заданную тему. 

Практическая 

работа 

26.  Рисование на 

тему «Родина 

моя».         

Передача красоты родного края 

выразительными средствами.         

Практическая 

работа 

27.Изготовление 

праздничной 

открытки.         

Создание простого подарочного 

изделия 

Практическая 

работа 

28.Конкурс 

рисунков: «Слава 

Победе!» 

Беседа о героизме нашего народа в 

дни Вов. 

Рисование по представлению на 

заданную тему. 

Практическая 

работа 

Иллюстриро

вание 

29.Иллюстрация к 

сказке «Гуси – 

лебеди». 

Создание сюжетных композиций. Практическая 

работа 

Иллюстриро

вание 

30.Портрет живых 

персонажей из 

сказки Дж. Родари 

«Приключения 

Чиполлино»         

Моделирование художественными 

средствами сказочных и 

фантастических образов 

Практическая 

работа 

Наше 

творчество 

31.Рисование на 

тему: «Весенние 

картины»         

Беседа о весенних изменениях в 

природе..         

Рисование по представлению на 

заданную тему. 

Практическая 

работа 

Иллюстриро

вание 

32.Фантастические 

персонажи сказок: 

Баба – Яга, Водяной, 

Кащей – 

Бессмертный. 

Изображение сказочных и 

фантастических персонажей 

Практическая 

работа 



 

 

Наше 

творчество 

33.Рисование на 

тему: «Моя любимая 

игрушка» 

Беседа о любимых игрушках 

детей. 

Рисование по теме 

Практическая 

работа 

34.Рисование на 

тему: «Лето 

красное» 

Просмотр картин художников по 

теме. Рисование по 

представлению. 

Практическая 

работа 

 

 

На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное развитие ребенка, 

качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности восприятия мира. 

 

3-й класс «Мы - художники» 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. На 

этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, знакомится с 

мировой культурой. Более свободное владение различными художественными средствами позволяют 

ребёнку самовыразиться. 

1. Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 



 

 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 

Выставки, праздничные мероприятия. 

2. Графика. 

Теоретическая часть. 

 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, 

тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.   

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

 Гравюра на картоне. 

 Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

 Связь с рисунком, композицией, живописью. 

        Практическая часть 

Раздел Тема занятия Содержание Виды деятельности 

Основы 

художественной 

грамоты. 

1. Вводное занятие. Условия безопасной 

работы. Знакомство с 

планом работы. 

познавательная 

2.Орнаментальная 

композиция. 

Организация плоскости. 

Выполнение линий 

разного характера: 

прямые, волнистые линии 

красоты, зигзаг 

практическая 

3.Натюрморт из трёх 

предметов. 

Понятие  «тон». 

Одноцветная акварель – 

«гризайль». Тоновая 

растяжка. 

Самостоятельное 

составление натюрморта. 

практическая Самостоятельное 

составление натюрморта  

4.Рисующий свет. Трансформация плоскости 

в объём. Организация 

пространственной среды. 

Карандаш, бумага. 

Практическая работа 

5.Холодные цвета. 

Стихия – вода. 

Акварель. Рисование по 

методу ассоциаций. 

Практическая работа 

6.Теплые цвета. Стихия- 

огонь 

.  Акварель. рисование по 

методу ассоциаций. 

Практическая работа 

7. « Осенние листья». Зарисовки растений с 

натуры. Пластика линий. 

Изобразительные свойства 

карандаша. 

.Линия, штрих, тон, точка. 

Практическая работа 



 

 

8.Природная форма – 

лист.   

Тоновая растяжка цвета, 

акварель. 

Практическая работа 

9.Натюрморт. Основные и 

дополнительные цвета. 

Изобразительные свойства 

гуаши. 

Практическая работа 

 10.«Дворец Снежной 

королевы». 

Ритм геометрических 

форм. Холодная цветовая 

гамма. Гуашь. 

Практическая работа 

11-12.Портрет мамы. Гармония теплых и 

холодных цветов.  Гуашь. 

Пропорция человеческого 

тела. 

Практическая работа 

13.«Цветы зимы». Изобразительные свойства 

акварели. Беседа о 

натюрморте, как о жанре 

живописи. 

Иллюстративный 

материал. 

Практическая работа 

 14-15.«Здравствуй 

,праздник Новый год!» 

Свободный выбор тем и 

материалов для 

исполнения. 

Практическая работа 

16.«Прогулка по 

зимнему саду» 

 Композиция с фигурами в 

движении. Пропорция 

человеческой фигуры. 

Практическая работа 

Графика. 17.Вводное занятие, 

введение в тему. 

Условия безопасной 

работы. Знакомство с 

планом работы с 

графическими 

материалами и 

приспособлениями. 

Разнохарактерные линии. 

Тушь, перо. 

познавательная 

 18.«Листья и веточки». Рисование с натуры. Тушь, 

перо. Упражнения на 

выполнение линий разного 

характера: прямые, 

изогнутые, прерывистые, 

исчезающие. 

Практическая работа 

 19.«Осенние листья» Композиция  и 

использование листьев 

гербария в качестве 

матриц. «Живая» линия – 

тушь, перо. 

Практическая работа 

 20.Натюрморт Набросочный характер 

рисунков с разных 

положений, положение 

предметов в пространстве. 

Практическая работа 



 

 

Свет и тень – падающая . 

собственная. 

 21.«Село родное» Цветовой фон в технике 

монотипии. Дома – 

линиями, штрихами. Люди 

– силуэты. Цвет как 

выразитель настроения. 

Практическая работа 

 22.«Терема».  . Гравюра на картоне. 

Беседа о русской 

архитектуре с 

использованием 

иллюстративного 

материала 

Практическая работа 

 23.Открытка – 

поздравление 

«Защитникам 

Отечества» 

Использование шаблона и 

трафарета. Штрих. 

 Выделение главного 

Практическая работа 

 24.Открытка-

поздравление«8 Марта» 

Использование 

аппликации, орнаментики. 

Шрифт.  

Творческая работа. 

Наше 

творчество. 

25.«Мир вокруг нас» Рисование с натуры. 

Гуашь. 

 

Практическая работа 

Техники 

изобразительног

о искусства 

26.Волшебные нитки. Практическая работа. 

Работа выполняется с 

помощью красок и нити. 

Практическая работа 

27.Кляксография. Практическая работа. 

Работа выполняется с 

помощью красок и зубной 

щетки. 

Практическая работа 

28.Выдувание. Практическая работа. 

Работа выполняется с 

помощью красок. 

Практическая работа 

 29.Пальчиковая 

живопись 

Практическая работа. 

Работа выполняется 

пальцами 

Практическая работа 

 

Наше 

творчество. 

30.Рисование по теме: 

«Победа!» 

Свободный выбор тем и 

материалов для 

исполнения 

Практическая работа 

31.Рисование по теме 

«Я за здоровый образ 

жизни» 

Свободный выбор тем и 

материалов для 

исполнения 

Практическая работа 

32.«Мы рисуем 

бабочку». 

Свободный выбор тем и 

материалов для 

исполнения 

Практическая работа 

33.Рисование по 

теме:«Мечты о лете!» 

Свободный выбор тем и 

материалов для 

Практическая работа 



 

 

исполнения 

34.Творческая 

аттестационная работа. 

Свободный выбор 

техники и материалов. 

Выставка рисунков. 

Подведение итогов. 

 Практическая работа 

 

 

4 -й класс «Рисуем и исследуем» 

 

На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование доступных  им 

проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить её выполнение. 

Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании творческих работ. 

1. Основы изобразительной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

 Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. 

Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, воздушной. 

 Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из 

различных материалов. 

 Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, 

рисунку, цветоведению. 

 Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 

 Композиция. Основные правила композиции: 

 объединение по однородным признакам; 

 соблюдение закона ограничения; 

 основа живой и статичной композиции; 

 

 

 

 

 группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

 подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, пластикой, 

«Законом сцены»). 

 Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. Посещение 

выставок. Работа на воздухе. 

 

 



 

 

Раздел Тема занятия Содержание Виды деятельности 

Основы 

изобразительной 

грамоты. 

1. Вводное занятие. 

Рисунок – тест « 

Впечатление о лете». 

Материалы, 

Инструменты. Условия 

безопасной работы. 

Фломастеры. 

Практическая работа 

2.«Деревья». Пленэрные зарисовки. 

 Акварель, гуашь. 

Принцип «от общего к 

частному». Воздушная 

перспектива. 

Форма, структура. 

Практическая работ 

3.Зарисовка растений с 

натуры в цвете. 

Принципы естественного 

положения, пластика. 

Группировка элементов. 

Акварель. Принципы 

естественного 

положения, пластика. 

Группировка элементов. 

Акварель. 

Практическая работ 

4.Натюрморт.   Наброски графическими 

материалами: тушью, 

заострённой палочкой. 

Предметы и 

пространство. Живая и 

статическая композиция. 

Практическая работ 

5.Осенний натюрморт Ассиметричная 

композиция. Тёплая 

цветовая гамма. 

Гуашь, акварель. 

Практическая работ 

6.Небо в искусстве.. Использование цвета в 

живописи для отражения 

эмоционального 

состояния. Творческая 

работа –  

иллюстрация 

прочитанных 

стихотворений, личный 

опыт 

Практическая работ 

7.Монотипия. 

«Отражение в воде». 

Интерпретация явлений 

природы: акварель, тушь 

чёрная, заострённые 

палочки. 

Практическая работ 

8.«Зимние забавы». Движение в композиции. 

Ритм цветочных пятен. 

Фигура человека в 

движении. Личный опыт. 

Гуашь. 

Практическая работ 



 

 

9.«Цветы и травы 

осени». 

Свободный выбор 

живописных средств. 

Сближенные цветовые 

отношения. Пластика 

природных форм и 

линий.  

Практическая работ 

10.«Скачущая лошадь». Движение в композиции. 

Пластика форм. Линия 

красоты.  Гуашь. 

Практическая работ 

11.«Улицы моего села». 

 . 

Линейная перспектива. 

Наброски, рисунки с 

натуры. Творческая 

работа по 

предварительным 

рисункам 

Практическая работ 

12.Новогодний бал» Движение в композиции. 

Пластика форм. Линия 

красоты.  Гуашь. 

Практическая работ 

13.Выставки, экскурсии. Обсуждение . наблюдение 

Декоративно – 

прикладное 

искусство. 

14.Введение в тему. Планирование работы. 

Знакомство с новым 

материалом, 

инструментом. 

познавательная 

15.«Цветы». Композиция в круге. 

Эскиз монохромной 

декоративной росписи. 

Освоение приёма  - 

кистевая роспись.  

Практическая работ 

16.«Цветы и травы». Декоративная роспись. 

Ассиметричная 

композиция. 

Декоративная 

переработка природной 

формы. Кистевая 

роспись, гуашь. 

Ограниченная цветовая 

палитра.   

Практическая работ 

 17.«Цветы и бабочки» Декоративная роспись 

подготовленной 

деревянной основы. 

Творческая работа. 

Практическая работ 

 18.Плакат – вид 

прикладной графики. 

Цветы, как носитель 

настроения. Шрифт. 

Использование трафарета 

и шаблона в 

изобразительных 

элементах. 

Практическая работ 



 

 

 19.Поздравления к 23 

февраля. 

Эскиз. Работа с 

материалом в 

подгруппах, 

использование знаний по 

композиции, живописи, 

графике. Применение 

приёмов аппликации, 

техники бумажной 

пластики, кистевой 

росписи. 

Практическая работ 

 20.Открытка – 

поздравление к 8 марта. 

Свободный выбор 

материалов и техники. 

Индивидуальная 

творческая работа. 

Практическая работ 

 21-22.Холодный батик – 

особенности его как 

вида декоративно – 

прикладного искусства. 

Связь с живописью, 

композицией,  графикой. 

Техника безопасности 

при работе с 

резервирующим 

составом. Связь с 

живописью, 

композицией,  графикой. 

Техника безопасности 

при работе с 

резервирующим 

составом. 

Практическая работ 

 23-24.«Осенние 

листья». 

Роспись по ткани. 

Использование в эскизе 

натуральных зарисовок. 

Практическая работ 

 25-26.«Туманный 

день».. 

Интерпретация явлений 

природы. Свободная 

роспись по ткани  без 

резерва. Связь с 

живописью, композицией 

Практическая работ 

27.Кукольный антураж. Роспись ткани для 

кукольного платья. 

Орнамент. Работа над 

образом. 

Практическая работ 

28.Цветоведение. Несложные цветы из 

ткани. Оформление 

цветка в композиции. 

Связь с флористикой, 

батиком. 

Практическая работ 

 29.Флористика.. Применение основных 

принципов построения 

композиции. 

Объединение и 

выявление главного. 

Практическая работ 



 

 

Выражение образа, 

чувств с помощью 

природных форм и линий 

 30.Оформление работ, 

выставки, посещение 

выставок. 

  

Наше творчество 31.«День Победы» Свободный выбор 

живописных средств. 

Сближенные цветовые 

отношения. Пластика 

природных форм и 

линий.  

Практическая работ 

 32.Творческая 

аттестационная работа.. 

Свободный выбор 

живописных средств. 

Сближенные цветовые 

отношения. 

Практическая работ 

 33.Оформление работ к 

выставке 

Свободный выбор 

живописных средств. 

Сближенные цветовые 

отношения. 

Практическая работ 

 34. «Наша галерея» Выставка творческих 

работ 

 

 

«Азбука Смоленского края» 

1-4 классы 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Содержание учебного 

материала 

Виды деятельности 

1. Край, в котором я 

живу 

 

Знакомство с картой 

Заднепровского района 

города Смоленска. 

Экскурсия 

«Дорога от школы до…». 

 

познавательная 

практическая 

беседа 

2. Мой дом, моя 

семья. 

Дома моего района. 

За что я люблю свой дом. 

Награды в моей семье. 

 

исследовательская 

практическая 

проектная 

деятельность 

3. Наша школа Знакомство с традициями, 

историей своей школы. 

Экскурсия по школе. 

 

Беседа 

презентация 

4. Природа 

Смоленского края 

 

Животный и растительный 

мир Смоленского края. 

Экскурсия «Что растёт, и 

кто живёт в парках нашего 

края». 

наблюдение 

виртуальные 

экскурсии 

просмотр 

презентаций 



 

 

Зимние заботы птиц. 

Главная река Смоленской 

области. 

Пернатые гости. 

Красная книга Смоленской 

области. 

Зеленая аптека 

Смоленского края. 

Бережём красоту родного 

края. Экскурсия 

«Скворцова дача». 

 

проектная 

деятельность 

разгадывание 

кроссворда 

5. Загадочный мир 

названий 

 

 

Крылатые смоляне. 

Военное прошлое в 

названиях улиц района 

Имена писателей в 

названиях улиц района 

видео-аудио 

материалы 

познавательная 

деятельность 

викторина 

6. Что даёт наш 

район городу 

Авиастроение 

Смоленщины. 

Автомобилестроение 

Смоленщины. 

 

беседа 

видео-аудио 

материалы 

7. Культурно- 

оздоровитель- 

ные, 

просветитель- 

ные заведения       

Заднепровско- 

го района 

 

Где отдыхают жители 

нашего района 

Читаем всей семьёй. 

Экскурсия в библиотеку. 

Детские учреждения 

Заднепровского района. 

Экскурсия. 

Учебные заведения 

Заднепровского района. 

 

практическая 

проектная 

деятельность 

просмотр 

презентаций 

8. Фольклорные 

праздники нашего 

края 

 

Народные традиции нашего 

края. Праздник «Капустки». 

Рождественские колядки. 

Русские посиделки. 

Святочные вечера. Гадания. 

Игры. 

Проводы русской зимы 

Игры наших предков. 

Веснянки. Заклички весны. 

Народный календарь. 

Пасхальные игры. 

 

досугово-

развлекательная 

деятельность 

праздники 

игровая 

деятельность 

выставки 

ролевая игра 

9. Памятные места 

Заднепровского 

района 

Наши отважные земляки. 

Экскурсия в Верхне – 

Георгиевскую церковь. 

Памятник - боевой танк Т – 

34. 

Памятник «Штык». 

Познавательная 

деятельность 



 

 

 

  



 

 

 

2 класс  

 

№ Раздел Содержание 

учебного 

материала 

Форма организации 

занятий 

Вид деятельности 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Край, мой 

любимый, край, 

мой Смоленский 

 

Старинный     

русский быт  

 

 

 

 

 

 

Народные 

праздники и игры 

 

Культурная жизнь 

Смоленщины 

сегодня 

 

 

 

 

 

 

 

Храмы и 

монастыри 

Смоленска 

 

 

Город русской 

старины.  

 

 

 

Моя малая 

родина 

жилища и 

предметы быта 

смолян  

деревенская 

улица  

одежда 

традиционный 

костюм  

обувь древних 

славян 

народная кукла  

 

 

Семейные 

праздники. 

Игры и забавы 

детей 

 

 

Музеи города, 

театры, 

филармония  

Смоленск –

один из 

центров 

культуры 

России 

преданья 

старины 

глубокой 

«Теремок во 

Флёново»   

 

 

 

 

Памятники 

экскурсия по 

городу 

 

 

 

творческая работа 

 

 

 

мастер – класс 

 

 

праздник 

 

 

 

посещение 

филармонии 

 

 

экскурсия 

 

мастер – класс. 

 

 

 

викторина 

практическая 

выставка рисунков  

 

 

практическая 

 

 

 

 

 

практическая 

 

 

познавательная 

 

 

 

 

 

практическая 

 

 

 

 

практическая 

 

 

 

 

просмотр презентации 



 

 

письменности 

Храмы и 

монастыри 

Смоленска – 

хранители 

истории.  

История 

одного храма.  

 

 

 

 

 

3 класс  

 

№ Раздел Содержание 

учебного 

материала 

Форма организации 

занятий 

Вид деятельности 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Наши предки 

 

 

 

 

 

Города 

Смоленщины 

 

 

 

 

 

 

Герб и флаг 

области 

 

 

 

 

Смоленская 

крепостная стена 

 

 

 

 

 

 

Военное прошлое 

Смоленщины 

 

 

Знакомство с 

учебником 

«Мир истории» 

Наши предки 

Занятия 

предков  

«Из варяга в 

греки» 

 

 Понятие о 

городе. 

Географическо

е положение 

древних 

городов нашего 

края. 

Древние города 

Смоленщины. 

Истрия 

древнего 

города 

Вержавск. 

Герб 

Смоленской 

области 

Символы герба 

Смоленской 

области 

Флаг 

Смоленской 

области 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

Работа с картой, 

дискуссии 

 

 

Разгадывание 

кроссвордов, работа с 

картой 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с плакатами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с картой 

Дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награды 

Смоленщины 

 

Места боевой 

славы 

 

 

 

Наши земляки 

 

 

Строительство 

крепостной 

стены 

Зодчий Фёдор 

Конь 

Башни 

Смоленской 

крепостной 

стены 

Строительство 

крепостной 

стены 

Башни 

Смоленской 

крепостной 

стены 

Война с татаро-

монголами 

Война с 

Польшей1609-

1611г 

Отечественная 

война 1812г 

Великая 

Отечественная 

война 

Смоленское 

сражение 

Партизанское 

движение 

Рождение 

Гвардии под 

Ельней 

Освобождение 

Смоленска 

Последствия 

войны и 

оккупации 

 

Награды города 

и области 

 

 

Памятники и 

памятные 

места 

всенародной 

борьбы с 

врагами на 

Смоленщине 

 

 

 

 

 

Работа с книгой 

 

 

 

 

Викторина 

Беседа  

Доклады 



 

 

 

Гагарин Ю. А. 

Михаил Глинка 

Михаил 

Исаковский 

Александр 

Твардовский 

Николай 

Рыленков 

Павел Нахимов 

Михаил 

Пржевальский 

 

 

 

4 класс  

№ Раздел Содержание 

учебного 

материала 

Форма организации 

занятий 

Вид деятельности 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

Природные 

особенности: 

географическое 

положение 

 

Полезные 

ископаемые 

 

 

 

Водоёмы 

Смоленского края 

 

 

Растения 

Смоленского края 

 

 

Грибы 

Смоленской 

области  

 

 

 

Животный мир 

Смоленского края  

  

 

 

Охрана природы 

 

географическое 

положение 

площадь 

рельеф климат 

почвы 

 

 

строительные 

топливные  

 

сельскохозяйст

венные 

оздоровительн

ые  

 

реки озёра 

искусственные 

водоёмы их 

использование 

охрана 

 

 

разнообразие 

растительного 

мира: лес луг 

болота охрана  

 

съедобные 

несъедобные 

строение 

грибов 

 беседа 

работа с картой 

 

 

 

 

беседа 

работа с 

коллекцией  

 

 

беседа   

работа с картой  

 

 

 

 

викторина 

доклады  

 

 

 

 

Наблюдение  

игра 

 

 

 

 

разгадывание 

кроссвордов 

познавательная  

практическая 

 

 

 

познавательная 

 

 

 

познавательная 

 

 

 

 

просмотр презентации 

 

 

 

практическая 

 

 

 

 

виртуальная экскурсия 

в музей природы 

 

 

 

 

практическая 



 

 

 

 

правила сбора 

 

насекомые 

рыбы 

земноводные 

пресмыкающие

ся птицы 

млекопитающи

е  

условия жизни 

 

Красная книга 

законы ООПТ 

 

 

 

 

 

  

 

Работа с книгой 

Составление 

природоохранных 

плакатов 

 

 

«В мире книг» 

1-4 класс 

 

1 класс 

 Здравствуй, книга!: знакомство с составными элементами книги (обложка, титульный лист, 

оглавление), аппаратом ориентировки, правилами пользования книгой. Игра «Что в твоём рюкзаке 

живёт?». Работа с книжной выставкой 

 Где живут книги?: Экскурсия в школьную библиотеку: ознакомительная беседа, составление 

правил поведения в библиотеке, практическая работа по знакомству с книгой, викторина, игра «Где живёт 

книга?» 

 Клуб почемучек: Рассматривание, слушание, чтение книжек - малышек, игры с книжками- 

игрушками, раскрашивание рисунков в книжках - раскрасках. Знакомство с культурой самостоятельной 

работы с выбранной книгой (рассматривание, чтение, слушание) 

 Игры с буквами: Игры с буквами: «Веселый алфавит», «Путаница», «Отгадай секрет», 

изографы, отгадывание загадок, аппликация «Буква» 

 Малые фольклорные жанры: народные песенки, потешки: Слушание, заучивание наизусть, 

игры, хороводы, просмотр мультфильмов 

 Малые фольклорные жанры: загадки: Отгадывание  загадок, рисование, раскрашивание 

отгадок, восстановление загадок, сочинение загадок по опорным  словам, конкурс на лучшего знатока 

загадок 

 Малые фольклорные жанры: веселые скороговорки, забавные считалки: Беседа, 

заучивание наизусть, конкурс на лучшее произношение скороговорок, разучивание считалок для игр, 

игра «Посчитайся», игры с применением считалок, сочинение считалок 

 Стихи о детях и для детей «Мои первые книжки»: Слушание, рассматривание книг А. 

Барто, В. Берестова, С. Маршака, С. Михалкова, просмотр мультфильмов по мотивам произведений 

данных авторов, иллюстрирование эпизодов, лепка героев из пластилина, заучивание отрывков наизусть, 

создание  динамических стихотворений, беседа о детских поэтах, поиск нужного произведения в книге- 

сборнике по содержанию, игра «Кто быстрее найдёт произведение в книге?» 

 Книги о животных: Слушание, рассматривание книги Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы», 

обсуждение произведения и главного героя дедушки Мазая. Слушание, выборочное чтение книги В. 

Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книги-сборника И. Акимушкина «Жизнь животных». Самостоятельное 



 

 

чтение произведений о животных из детских журналов. Работа в группах: сочинение рассказа «Мой 

маленький друг» 

 Книга – наш друг: Беседа, операция «Книжкина больница», познавательная игра «Где прячется 

ответ?» 

 Я рисую книжку: Проект «Книжка-малышка» 

 «В сказку дверь мы приоткроем…»: Экскурсия в театр (просмотр и обсуждение спектакля) 

 Писатели-юбиляры: Совместное чтение книг, подготовка рисунков по произведениям, 

просмотр мультфильмов по теме занятия 

 «Спасибо тебе, Азбука!»: Познавательная игра 

 «Как хорошо уметь читать!»: Конкурс чтецов 

 В мире книг: Промежуточная аттестация (тест). Итоговая викторина, составление списка книг 

для чтения на летних каникулах 

 

 

 

2 класс 

 Книги, прочитанные летом: Устный журнал, работа в группах: работа с 

дополнительными источниками информации, создание информационного листка «Пословицы и 

поговорки о книге и учении» 

 По страницам любимых книг: Выставка рисунков, презентация работы 

 Народные сказки - душа русского народа: Знакомство с особенностями сказок о животных, 

бытовых и волшебных сказок; слушание,  выборочное   чтение; проект «Волшебные помощники из 

русских народных сказок»; оформление выставки книг 

 Зарубежный фольклор: песенки, народные сказки: Слушание, чтение, заучивание наизусть; 

проект «Волшебные помощники из сказок народов мира»; оформление выставки книг 

 Сказки Пушкина: Слушание, выборочное чтение, игра- викторина, просмотр мультфильма по 

мотивам сказки А.С. Пушкина, проект «Домик-сказка» 

 Сказки и стихи К. Чуковского: Слушание, беседа, литературная игра- викторина, заучивание 

отрывков наизусть, иллюстрирование, поиск интересных фактов из жизни и творчества поэта (работа в 

группах), просмотр мультфильма по произведению К. Чуковского 

 Сказки зарубежных писателей: Видеобеседа (великие сказочники Ш. Перро, братья Гримм, 

Г.Х. Андерсен), слушание, чтение, драматизация отрывков из произведений, викторина по сказкам 

 Защитникам Отечества посвящается: Отбор книг о защитниках Отечества (былины, 

сказы, книги детских писателей). Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише- 

Кибальчише и о его твёрдом слове»: чтение, рассматривание. Рукописная книга «Защитники Отечества в 

твоей семье»: фотографии, письма, воспоминания, рисунки 

 Дети - герои книг: Дети - герои сказок. Выбор книг, соответствующих теме занятия: русские 

народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец  Иванушка», «Терёшечка»;  сказка  А.Н.  Толстого 

«Приключения Буратино», Ш. Перро «Красная шапочка». Парад героев сказок. Дети – герои рассказов. 

Выбор книг, соответствующих теме занятия: В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы». Игра «Диалоги героев». 

Дети - герои стихотворений. Выбор книг, соответствующих  теме  занятия: А.Барто «В  школу»,  С. Михалков 

«Фома». Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина». Конкурс юмористических стихов. 

 «И в шутку, и всерьез». Рассказы Н. Носова: Работа в группах (чтение и составление 

аннотаций, подбор книг для выставки), конкурс кроссвордистов 



 

 

 Книги о тех, кто подарил нам жизнь: Оформление выставки книг. Работа с разными жанрами 

произведений: стихотворение, пословица, сказка, рассказ, колыбельная песни. Чтение произведений о 

семье. Мини-проекты  (работа  в  группах): «Они писали о семье»,  «Рассказы  о семье», «Пословицы о 

семье», «Стихотворения о семье». Создание рукописной книги «Семья» 

 Конкурс семейных плакатов и рисунков «Вместе весело читать»: Конкурс семейных 

плакатов и рисунков, презентация работы 

 Папа, мама, я - читающая семья: Проектная деятельность, праздник для родителей и детей, 

конкурс на самую читающую семью, конкурс на лучшее чтение стихотворений, устный журнал 

«Любимые книги родителей в детстве «Дайте до детства обратный билет» 

 Лето с пользой: Коллективная творческая работа «Веселые комиксы», оформление 

еженедельника «Летнее чтение» 

 

 

3 класс 

 Лето с героями любимых книг: Защита читательских дневников 

 Книги о родной природе: Чтение стихотворений о родной природе, обмен мнениями. 

Изучение книги «Родные поэты» (аппарат, оформление). Проект «Краски  и  звуки  стихов  о  

природе». Рукописная книга 

 Книги Л.Н. Толстого для детей: Работа с книгами: «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для 

детей»: чтение, анализ произведений с целью определения жанров, в которых работал автор. Составление 

таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). Проектная деятельность по группам: 

«Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

 «Уж сколько раз твердили миру...»: Слушание, чтение и анализ басен Эзопа, И.А. Крылова, 

Л.Н. Толстого; басни с «бродячими» сюжетами; составление проспекта «Чему учат басни», работа с 

источниками дополнительной информации, работа в группах (конкурс на лучшее инсценирование басни) 

 Писатели-юбиляры: Проектная деятельность 

 Лучшие сказки 20-го века: Зачитывание интересных отрывков, выполнение 

иллюстраций, оформление книжной выставки 

 Книги-сборники: Практическая работа: изучение аппарата книги-сборника: титульный 

лист, аннотация, оглавление. Чтение и анализ книг-сборников (авторских, коллективных) 

 Животные -  герои детской литературы: Работа с книгой А. Куприна «Ю-ю», отзыв о 

прочитанной книге. Знакомство с энциклопедией А. Брема «Жизнь животных», с художниками-

оформителями книг о животных. Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов) 

 Современные детские журналы и газеты: Изучение детских журналов и газет (структура, 

история изданий для детей, распределение по группам, выборочное чтение и анализ статей). 

Подготовка рекламы детского журнала (по группам), создание классной газеты или журнала 

 Книги зарубежных писателей: Изучение, выборочное чтение, составление аннотаций к книгам 

зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон- Томпсон, Дж. Чиарди). Систематический 

каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. Библиографические

 справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

 Загадки кроссвордов: Проектная деятельность (составление кроссвордов по произведениям 

детских писателей) 

 Конкурс чтецов, посвященный празднику Победы: Выступление на конкурсе чтецов 

 Дети войны: Чтение, обсуждение содержания книги Л. Воронковой «Девочка из города», 

слушание отдельных глав. Изучение аппарата книги, иллюстраций и оформления. Составление 

аннотации, каталожной карточки. Оформление «Книги памяти» 



 

 

 Любимые книги, любимые писатели: Устный журнал 

 Книги, книги, книги… : Беседа по теме «Книги, их типы и виды. Справочная литература. 

Энциклопедии для детей». Практическая работа в библиотеке. Познавательная игра «Что узнали о 

книгах?». Составление  списка  книг  для чтения  на летних каникулах 

 

 

4 класс 

 Лето с героями любимых книг:   Презентация читательских дневников 

 Страницы старины седой: Чтение былин, работа в группах (работа с дополнительными 

источниками информации, сравнительный анализ стихотворной и прозаической форм произведения. 

Поиск информации о книгах Древней Руси, первой печатной книге на Руси, первопечатнике Иване 

Фёдорове. Чтение «Наставлений Ярослава Мудрого», библейских преданий. Оформление книжной 

выставки 

 Крупицы народной мудрости: Изучение героических песен о Родине, сбор дополнительной 

информации о героях России. Чтение книги С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в 

разных изданиях. Изучение справочного материала об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Оформление постера (стенда) с собранными материалами. Проект «Русь великая в пословицах и 

поговорках» 

 Мифы народов мира: Работа в группах (сравнительный анализ 

древнерусских, древнегреческих, древнекитайских мифов, работа с системным каталогом, 

конкурс- кроссворд «Мифологические герои») 

 Литературная гостиная: Встреча с писателем/поэтом (изучение 

творческой деятельности, подготовка вопросов для беседы, выпуск информационной газеты) 

 Книги о детях и для детей: Поиск книг по каталогу, составление списка. Книги А. Рыбакова, 

В. Крапивина, К. Булычёва,  А.  Волкова.  Конкурс-кроссворд «Писатели- фантасты». Аннотация к 

книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» (книги о войне): Работа в библиотеке: поиск авторов, 

писавших о войне; отбор произведений для конкурса инсценированных стихотворений; поиск 

информации, которая легла в основу произведения; конкурс инсценированных стихотворений. 

Выборочное чтение произведения А. Твардовского «Василий Теркин» 

 Словари, справочники, энциклопедии: Анализ особенностей орфографического, толкового, 

этимологического словарей, словаря синонимов. Оформление выставки словарей. Игра-конкурс «Объясни 

слово». Работа со справочниками и энциклопедиями. Изучение детской энциклопедии «Что такое? Кто 

такой?». Написание эссе по теме «Зачем нужны справочники и энциклопедии?». Игра «100 вопросов 

Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах- справочниках 

 Писатели о писателях. Очерки и воспоминания: Изучение особенностей жанров 

очерки воспоминание на основе анализа книг-сборников «Очерки и воспоминания» (Очерки о природе, 

людях, событиях. Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич 

Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. Воспоминания Л.Н. Толстого, А. 

Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове»). Творческая работа: очерк о своём городе, о своём 

классе, о любимой книге 

 В гостях у малышей: Выступление в детском саду 

 Зачем нужны книги в компьютерный век?: Читательская конференция: 

выступление с докладами, подведение итогов, составление списка книг для чтения на летних каникулах. 

 

«Умелые ручки» 



 

 

1-4 класс 

Аппликация и моделирование  

Аппликации из природных материалов, геометрических фигур, из пуговиц, ткани, листьев и 

цветов, объёмные аппликации. Фигурки из природных материалов. 

  

Работа с пластичными материалами  

Работа с пластилином, солёным тестом, глиной. 

 

Оригами  

Плоскостные и объёмные поделки.  

 

Объёмные и плоскостные аппликации  

Торцевание гофрированной бумагой на картоне. Мозаика из ватных комочков, дисков,  обрывных 

кусочков бумаги, многослойная аппликация. Элементы квиллинга. Техника изонить. 

 

Объёмное моделирование и конструирование из бумаги 

Поделки из картона, цветной  и гофрированной бумаги. Игрушки из бумажных полосок. 

 

Поделки на основе нитяного кокона 

Изготовление нитяных коконов. Оформление объёмных поделок. 

 

Бисероплетение 

Изготовление фенечек, деревьев. 

Работа с бросовым материалом 

Изготовление поделок из газет и журналов, пластмассовых трубочек и лоскутков ткани. 

 

 

 

Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- коррекция дефектов произношения; 

- формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

- фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе слов; дальнейшее обогащение словарного 

запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, формирования 

представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза слов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем овладения 

моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков самостоятельного высказывания, 

путем установления последовательности высказывания, отбора языковых средств, совершенствования 

навыка строить и перестраивать предложения по заданным образцам. 

Диагностика учащегося. Обследование артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи. 

Обследование фонематического слуха. Обследование лексического строя речи. Обследование 

грамматического строя. Обследование процесса письма и чтения. 

Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия предметов. Дифференциация 

слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действие предмета. Слова, обозначающие признаки 

предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет, действие предмета и признак предмета. 



 

 

Двухсложные слова. Трехсложные слова. Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. 

Ударение. Однокоренные слова. Словообразование слов. 

Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое двусоставное 

нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. Предложение из 

четырех слов. Дифференциация понятий предложение – слово. Работа с предлогами в, на. Работа с 

предлогами к, от. Работа с предлогами на – с (со). Составление предложений по опорной схеме. 

Составление предложений по опорной схеме. 

Распространение предложений. Выделение предложений из текста. 

Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. Дифференциация понятий 

«звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные первого ряда. Гласные второго ряда. Дифференциация 

гласных I и II ряда. Дифференциация гласных а-я. Дифференциация гласных о-ё. Дифференциация 

гласных у-ю. Дифференциация гласных и-ы. Выделение гласных из слов. 

Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. Звонкие и глухие согласные. Звук и буква Б. Звук и 

буква П. Дифференциация согласных Б – П. Звук и буква Д. Звук и буква Т. Дифференциация согласных 

Д – Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. Дифференциация согласных Г – К. Звук и буква З. Звук и буква С. 

Дифференциация согласных З – С. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация согласных 

Ш-Ж. Дифференциация согласных З – Ж. Дифференциация согласных С – Ш. Дифференциация звонких 

и глухих согласных. 

Связная речь. Составление описание простого предмета. Составление рассказа по опорным 

словам и схемам. Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. Развитие связной речи. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

«Психомоторика и развитие деятельности» 

Развитие общей моторики и координации движений. Развитие согласованности действий и 

движений разных частей тела. Развитие графомоторных навыков. Развитие навыков владения 

письменными принадлежностями (карандашом, ручкой)Развитие мелкой моторики и 

дифференцированных действий пальцами рук 

Развитие координации движений руки и глаза (завязывание шнурков, нанизывание бусин, 

шнуровка) 

Формирование сенсорных эталонов цвета 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур Формирование сенсорных 

эталонов величины 

Работа с пластилином 

Работа с цветной бумагой. Аппликация Работа с геометрическим конструктором Дифференциация 

звуков окружающей среды   Развитие слуховой памяти 

Определение времени года по характерным признакам Время суток 

Ориентировка в схеме собственного тела     Ориентировка на листе бумаги 

Развитие осязания 

Развитие термических ощущений  Развитие барических ощущений 

Развитие вкусовых ощущений. Развитие обоняния Диагностика 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза Развитие зрительной памяти 

 

 



 

 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

НОДА при получении НОО 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально- экономических 

особенностей РФ, запросов семьи, общественных организаций. В программе определены задачи, 

ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации учащиеся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа обеспечивает: 
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

- формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 
2.4.1. Перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с ОВЗ)  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин России» опирается на 

традиционные источники нравственности такие как: 

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
- социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

- наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 
- традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального 

диалога; 

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание; 

- человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

Формирование личностной культуры: формирование способности к духовному развитию;

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

формирование основ морали; формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей. 



 

 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской гражданской 

идентичности; формирование патриотизма и гражданской солидарности; укрепление доверия к другим 

людям; становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; формирование 

толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; знакомство обучающегося с 

культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Программа духовно-нравственного развития разработана на основе программы, разработанной 

для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей разных групп 

обучающихся с НОДА. 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА 

начального общего образования с учетом их возрастных, типологических, индивидуальных и особых 

образовательных потребностей. Такое пространство, определяемое иначе как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, в совместную - педагогическую 

работу образовательной организации, семьи и других организаций, с которыми сотрудничает школа. 

При разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания начального общего 

образования для обучающихся, были проанализированы: психологическая готовность с обучающихся к 

работе; их индивидуальные особенности; запросы родителей; взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования; материальное и методическое обеспечение. 

Для организации и полноценного функционирования воспитательного процесса требуются 

согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, 

включая учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Полноценная интеграция детей с ОВЗ в общество во многом зависит от того, насколько 

профессионально, с пониманием всех проблем, имеющихся у лиц с отклонениями в развитии, решается 

вышеназванная задача. И ключевая роль в решении данной задачи отводится образованию, т.к. школа - 

единственный социальный институт, через который проходит каждый гражданин России. 

В современных условиях возрастает значение педагогической целесообразности в организации 

образа и порядка жизни детей с нарушениями зрения, обеспечивающих школьникам возможность 

реализации жизненных планов во взрослой самостоятельной жизни. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

НОДА. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России, согласно 

стандарта. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение личностных результатов 

отражающих: 

• формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных дат для Отечества, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; 
• формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие учебных 

мотивов, любознательности и интереса к новому содержанию и способу решения проблем; 
• приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации и достижение результатов; 
• наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентация на образец 

поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 



 

 

• формирование умения ориентироваться в пространственной и социально - бытовой среде; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалам социального взаимодействия; 
• способность к осмыслению и дифференциации картины

 мира, ее временно – пространственной организации; 

• принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• развитие способностей к пониманию и сопереживанию к чувствам других людей; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и

 эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание сопереживание чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 
• формирование установки на поддержание

 здоровьесбережения, охрану сохранных анализаторов на безопасный, здоровый образ 
жизни; 

• сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Воспитательные результаты распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня 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, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых 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 узнаёт 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 образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 



 

 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально- психологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

 

2.4.2. Модели поведения обучающихся с НОДА 

• подражание нравственному примеру педагога - нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он         руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическом) труду, к ученикам, коллегам; 

• целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, 

сверстниками, одноклассниками, взрослыми; 

 
• творческая активность в учебной деятельности, с учетом образовательных потребностей, 

опорой на сохранные анализаторы; в развитии нравственных чувств и представлений, обогащении и 

социально-нравственного опыта, 

 

•  стремление к  самоопределению  и успешной  социализации. 

• активность в основных видах деятельности : урочной, внеурочной и общественно полезной; 

• умение решать  социальные проблемы на основе морального выбора. 

 

2.4.3. Формы организации  и направления работы 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов: 

• авторские учебно-методические комплексы «Школа России»; 

• средовое проектирование; 
• социальные проекты в школе. УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебною материала осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» 

в детях воспитываемся благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте 

почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляем значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 

ребенка интереса, переходящего в потребность к 



 

 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 

многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 

знакомству с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России»    занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа 

России» для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

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

мировоззрений. 

Ценностные ориентиры учебного предмета ИЗО 

Приоритетная цель начального художественного образования - развитие культуры творческой 

личности школьника - обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства как 

предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных 

ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и 

других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально- логическое 

мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально- образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

Ценностные ориентиры учебного предмета «Литературное чтение» 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) - это основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение системой 

языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей. 

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является: 
• формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо); 

• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 

• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения и способами освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно- нравственного, 

эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на 

основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, 

постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося на основе освоения им 

способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению чтению. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и 

современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с развитием математики. Владение 

математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений является средством 

познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так 

важно сформировать интерес к 



 

 

учебному предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для 

дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей 

учащихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание - это особый способ коммуникации: в процессе обучения математике 

осуществляется приобщение подрастающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной 

культуры. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является 

основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон 

окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально - волевую сферу 

личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, испытывать 

удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир» 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный 

характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в 

истории российского государства. Человек предстаёт перед учениками как биосоциальное существо, 

часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного 

края, гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и социальной 

действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся необходимых обществу 

нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на доступном данному 

возрасту уровне обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, 

географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную 

пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного 

циклов в основной школе. 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое целое, 

в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные способы 

взаимодействия с ним. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают возможность 

систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в дошкольном учреждении, из 

личного опыта взаимодействия с природой и людьми) представления о природных и социальных 

объектах, осмысливать характер взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений 

внутри отдельных социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, 

экологически грамотного и нравственного поведения в природе и обществе, младшие школьники 

осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим 

людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного отношения 

к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о 

природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и освоение разных способов 

познания окружающей действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) 

создают условия для их успешного продолжения образования в основной школе. 

• Мир многогранен, интересен и всё время изменяется - необходимо наблюдать и познавать его. 
• Наука, искусство, религия, как способы познания человеком самого себя, природы и 

общества. 

• Природа жизненно необходима и ранима - нужно знать об этом и беречь её красоту и 

гармонию. Природа планеты - общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая задача всех 

народов Земли. 

• В мире и в России живут разные народы - надо уважать их обычаи и традиции, жить с ними в 

дружбе и согласии. Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни - следует изучать и 

уважать его. 

• Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая 

традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно 



 

 

ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично меняющемся мире, свободно выбирающая 

собственную жизненную позицию и уважающая мнения других, - основа жизнеспособности, духовно-

нравственной консолидации, развития и благополучия российского общества. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с системой языка должно предполагать обучение младших школьников овладению этим 

средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему данному курсу 

придана коммуникативная направленность. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной культуры. 

Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, признание его 

значения в жизни человека и общества важно для духовно- нравственного становления личности. 

Воспитание у школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, 

обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в процессе 

общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, компонент становления 

его гражданственности. 

Язык - это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим школьникам в 

осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно владеть языком в устной 

и письменной форме - второй компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его 

культурного облика. 

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и 

средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём 

является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой умения 

получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим определяется статус 

предмета «Русский язык» в системе начального общего образования. 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете «Технология» 
Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, положенными в основу 

данной программы, являются: 

• формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, 

оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего самообразования и 

самовоспитания; 

• формирование самосознания младшего школьника как личности: 

его уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и 

выражать свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности критично 

оценивать свои действия и поступки; 

• воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие 

ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, а 

во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 

поддержку, толерантного в общении; 

• формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ гражданской 

идентичности; 

• воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса на основе 

приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к творческой самореализации; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и своему 

здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных ориентиров 

обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса личностных и 

метапредметных учебных действий одновременно с формированием предметных умений. 



 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, является важнейшей задачей 

деятельности школы, именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, 

развиваются и реализуются нравственные ценности. 

Для функционирования духовно-нравственного пространства созданы все условия: 
• определение классных руководителей, воспитателей,

 педагогов дополнительного образования; 
• осуществление педагогическое, психологическое, логопедическое,

 социальное и медицинское сопровождение учащихся; 
• проведение методические объединения классных

 руководителей, воспитателей, предметные объединения; 

• работа системы повышения квалификации и улучшения материальных условия. 
• наличие образовательного и воспитательного пространства для воспитания, 

обучения и развития детей; 

• высокий уровень профессиональной подготовки педагогов; 
• наличие модифицированных воспитательных и дополнительных

 образовательных программ; 
• наличие исследовательской работы и использование результатов этой работы в личностно 

ориентированном воспитании; 

• обеспечение коррекционно-развивающего пространства и социального партнерства. 

• соответствие уровня воспитанности детей существующим критериям. 

 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся изучать и 

осваивать: 

• символы Российской Федерации и символы Смоленской  области и города Смоленска (стенды 

в коридорах школы, например: «Символика России); 

• общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции. 

узнавать: 

• достижения учащихся и педагогов школы; 

• связи школы с социальными партнерами;  

ощущать: 
• гордость быть учеником, учеником данной школы, города, страны; осваивать культуру 

общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами: 

• выставки, экспозиции работ детей и родителей в рекреациях, используемые в воспитательном 

процессе (согласно календаря традиционных школьных дел и праздников); усваивать ценности 

здорового образа жизни: 

• наличие специально оборудованного спортивного залов; 
• наличие стендов «Спортивная жизнь», «Основы безопасности», «Уголок пожарной 

безопасности»; демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

Формы организации работы с детьми 

– Индивидуально-групповые занятия, беседы, игры нравственного и духовного содержания. 

– Творческая художественная деятельность детей: рукоделие, рисование, создание предметов 

декоративно-прикладного творчества 

– Проведение праздников и мероприятий. 

– Использование мультимедийных технологий (заочные экскурсии, виртуальный музей, создание 

презентаций). 

– Исследовательская деятельность обучающихся. 

– Экскурсии (на природу,  музей Великой отечественной войны, музей Сказки и другие) 

– Организация выставок. 



 

 

– Тематические и творческие вечера. 

– Участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертах. 

Работа в нашей школе осуществляется по следующим направлениям: 

«Я – гражданин». 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

«Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

«Я и труд» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 «Я и здоровье» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

«Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

«Я и культура» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Содержание воспитательной работы 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации практической 

жизнедеятельности: 

- содержание и построение уроков; 

- 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 учащихся; 

- в специальных событиях; 

- в личном примере ученикам. 

Организация такого пространства и его полноценного функционирования требуется 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Реализация программного содержания духовно- нравственного развития, воспитания требует от 

образовательной организации создания необходимых условий, обеспечивающих включение слепого и 

слабовидящего обучающегося в разные виды деятельности, что создает основу для деятельностного 

основания обучающимися базовых национальных, нравственно - этических, эстетических ценностей. В 

то же время в программу должны быть включены мероприятия, способствующие интеграции 

обучающегося с НОДА в широкий социум. 

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не отдельные школьные 

мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать невозможно. Осмысление ценности может 

предшествовать практике, а может произойти и значительно позже. Так, например, далеко не каждый 

школьник может сформулировать, что такое справедливость, но регулярно использует суть этого 

понятия в отношениях с другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет справедливо». 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определение 

собственного отношения к ней, формирование опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 



 

 

Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы обеспечить у 

учащихся способности ориентироваться, быть социально - адаптированными, делать ценностный выбор 

и одновременно быть открытым миру, доверять ему и эффективно действовать в нем. Соответственно 

воспитания для педагогов это процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная 

цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы 

ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить нужные качества 

личности, помочь ребёнку принять духовные ценности в свой внутренний мир. 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как доброе дело. 

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, переменах, на 

школьном дворе спонтанно. В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», 

которые принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, классные 

часы, специальные уроки и т.п. 

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком взрослый 

помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, 

что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное 

доброе дело в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности. 

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) обеспечивают 

определённые средства: осмысление ценностей и практические действия на их основе. 

Младший школьник осмысливает ценность (идею, правило) и пытается использовать в своей 

речи, на словах. Таким образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребенка, 

происходит приращение нравственных представлений и понятий. Поэтому далее в Программе такой 

уровень освоения ценности будет называться «Понятие». 

Действие, направляемое ценностью, - это конкретная ситуация, требующая выбора и 

осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения (ценностей). Поэтому 

далее в Программе такой уровень освоения ценности будет называться «Действие». Всё многообразие 

добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно разделяют на три официальных вида 

деятельности - урочная, внеурочная, внешкольная (общественно - полезная). 

 

Направления работы по реализации программы: 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Общественно-полезная деятельность 

 

Виды деятельности Что происходит 

 

 

Урочная деятельность – 

ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. 

Здесь осмысление ценностей («приращение нравственных 

представлений и понятий») происходит при решении 

нравственно оценочных заданий по литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам, 

имеющим личностные линии развития. 

Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими 

коллективного взаимодействия. 



 

 

Внеурочная деятельность – 

ценностные знания и опыт, 

приобретаемые в рамках 

внеучебной деятельности. 

Приобретается учениками в ходе участия в специально 

организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков 

и т.д. 

 

Общественно-полезная 

деятельность – начальный 

гражданский опыт. 

Приобретается в процессе решения реальных 

общественно значимых задач или их моделей 

(добровольное сознательное участие в озеленении своего 

двора, создании книги памяти своей школы и т.п.). 

Духовно - нравственное развитие и воспитание учащихся с НОДА осуществляется не только 

образовательной организацией, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

младшего школьника. Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно- нравственного развития, воспитания младших школьников. Формы и методы работы с 

родителями направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

• повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья; 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы - интерната; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
опора на положительный опыт семейного воспитания 

Составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является деятельность Учреждения по повышению педагогической культуры родителей. 

В системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие формы работы: 

• родительское собрание; 

• беседы; 

• родительский лекторий; 

• встреча за круглым столом; 

• семинары; 

• дни открытых дверей; 

• тренинги для родителей; 

• индивидуальные консультации с психологом; 

• посещение семьи. 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей

 (лекции, семинары, индивидуальные консультации); 

2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в 

управлении школой (Совет родителей) 

Содержание работы по взаимодействию с социальными партнерами. 

 Школа активно привлекает к решению задач Программы социальных партнеров. 

Приобретение ценностных ориентиров на примерах просмотренных спектаклей ( Смоленский 



 

 

кукольный театр, Смоленский драматический театр), кинофильмов ( кинотеатры города), 

экскурсионной деятельности ( музеи и турагенства), мероприятий по  прочитанным книгам в Детской 

библиотеке № 3 им. Б Васильева, совместные мероприятия с организациями дополнительного 

образования детей ( клуб Маяк, Ритм) 

Результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
Результат в данном случае – это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти: 

• на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции; 

• на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 
Только при наличии второго уровня - дела - можно говорить о том, что принятие некой 

духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой личности. Иными 

словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных жизненных ситуациях 

стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком человеке мы обычно говорим: «он 

справедливый, честный, не обманывает». 

Можно ли оценивать результаты воспитания, не провоцируя лицемерие, не опускаясь до 

«двоек по нравственности»? 

Безусловно, оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно, не 

вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого мира. Так, 

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только неперсонифицированную 

диагностику личностных результатов. Иными словами, оценивать можно только «воспитанность» 

класса в целом, но не отдельных учеников! 

Принятие духовных ценностей «понятие» поддаётся проверке с помощью письменных (не 

подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или 

иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой от 

лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а 

«как надо») здесь является то, что подобные работы: 

• либо не подписываются учениками; 
• либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение. 

Принятие же духовных ценностей «действие» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь 

школьника помогут следующие правила и приёмы: 
• оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта; 

• оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела 

• устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений; 
• допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

 

Показатели эффективности реализации Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с НОДА 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно - 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие ребенка, 

существенные изменения в его духовно- нравственном мире. Развитие проявляется в устойчивости 

нравственного поведения детей в обычных и осложненных ситуациях, в умении предвидеть 

последствия своих поступков, в появлении внутреннего контроля - совести, а самого себя как носителя 

нравственности. 



 

 

Диагностика нравственной воспитанности позволяет педагогу не только прогнозировать 

воспитательную работу по целенаправленному формированию нравственных качеств учащихся, 

контролировать и корректировать ее, но и оценивать результаты своей педагогической деятельности. 

Результаты диагностик фиксируются в карте индивидуального сопровождения. 

Базовые основы диагностики нравственной воспитанности учащихся начальных классов, 

строятся в соответствии стандарта, в котором отражен комплексный подход к результатам, 

позволяющей вести оценку достижений учащихся по личностным результатам результатов в 

программе духовно-нравственного развития и воспитания слабовидящих обучающихся является 

наблюдение. Этот метод позволяет учитывать результаты достигнутые учащимися в динамике. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития личности каждого 

ребенка и коллектива в целом, анализировать состояние воспитательного процесса, осуществлять 

анализ динамики изменений в развитии отдельных качеств личности. 

Одним из возможных инструментов оценивания личности. 



 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта – комплексная программа формирования у обучающихся 

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 ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 



 

 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

2.5.2. Цели и задачи программы. Планируемые результаты. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.\ 

Задачи:  

Обеспечение школьников системой экологических знаний (естественно-научных, ценностно-

нормативных, практических); 

-  Развитие экологического сознания личности; 

-  Формирование культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство экологичности и бережливости и 

др.); 

-  Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося 
степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную 
норму поступка. 

 

Планируемые результаты: 

Личностые 

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

Метапредметные 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Личностные УУД: 



 

 

-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни,  

красоты природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых

 конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ 

под руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

-при необходимости отстаивать свою точку

 зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами; 

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье и дать 

представление о негативных факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

  научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

  развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 
 



 

 

2.5.3. Основные направления и перечень организационных форм 

 

2.5.3.1.Этапы организации работы школы по реализации программы 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов с учётом результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового 

образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

2.5.3.2. Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 



 

 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

• помещения (кабинеты для занятий обучающихся начальной школы) соответствуют 

(приближены) экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• в школе имеется помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организовано качественное горячее питание обучающихся, в том числе горячие 

завтраки; 

• кабинеты, спортивный зал, спортплощадки оснащены игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• имеется помещение для медицинского персонала; 

• в расчете на количество обучающихся школа укомплектована квалифицированным 

составом специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель-

логопед, учителя физической культуры, педагоги- психологи, медицинские работники). 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных

 возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 

строгим контролем медицинских работников. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 



 

 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре (корригирующей гимнастике); 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий

 (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 

п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

2.5.3.3. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по данному 

направлению 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции в образовательном учреждении проводится систематический 

мониторинг. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

• данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно- двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 



 

 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

 

Методы Формы 

Методы 

формирования 

сознания 

- Классные часы, их проведение и тематика в 

соответствии с  планом  воспитательной работы; 

- Беседы и диспуты с классом или индивидуально; 

читательские      конференции; 

- Мини-лекции как самостоятельная работа, 

продолжительность которых не более 10 – 15 мин. 

2.2.3.4.Основные направления реализации программы: 

– организация и проведение инструктажа по технике безопасности в разных ситуациях; 

Методы 

организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения 

- Педагогическое требование к выполнению норм поведения, 

правил по организации здорового образа жизни в виде просьб, совета, 

намеков; 

- Приучение и упражнение, содействующее 

формированию устойчивых способов поведения, привычек здорового 

образа жизни; 

- Регулярное участие в спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- Тренинги для изменения негативных внутренних 

установок обучающихся (в том числе и к наркотизации), 

формирование опыта позитивного отношения к себе, к окружающим, 

к миру в целом; 

- Круглый стол – данную форму можно применить для 

формирования чётких позиций, оценочных суждений в отношении тех 

или иных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Методы 

стимулирования 

поведения и 

деятельности 

- Поощрения в различных вариантах: одобрение, похвала, 

благодарность, предоставление почётных прав, награждение; 

- Наказание состоит в лишении или ограничении 

определённых прав, в выражении морального порицания, осуждения. 



 

 

Метод проектов - Исследовательские проекты (организация опроса среди 

сверстников для изучения вредных привычек в начальной школе); 

- Творческие проекты – санитарные бюллетени о здоровом 

образе жизни. 

– организация и проведение разнообразных мероприятий по всевозможным видам 

спорта: бег, прыжки, спортивные игры, развивающие упражнения с разными предметами (мячи, 

скакалки и пр.); 

– организация и проведение динамических прогулок и игр на свежем воздухе в любое 

время года; 

– активное использование спортивных площадок микрорайона и школы (футбольная, 

баскетбольная, волейбольная, хоккейная коробка) в рамках работы программы; 

– проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек; 

санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

– организация питания учащихся; 

– проведение совместных мероприятий с родителями и детьми, 

– организация и проведение в классе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

– организация и проведение профилактической работы с родителями; 

– организация встреч родителей с медицинскими работниками; 

– организация и проведение исследований уровня физического  

и  психофизического здоровья учащихся; 

Данная программа включает в себя пять взаимосвязанных разделов: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Организация просветительской работы с родителями

 (законными представителями). 

Направ

лен 

ия

 

работы 

 

Задачи, 

решаемые на 

каждом 

направлении 

 

Формы 

деятельности 

 

С 

роки 

 

Ответ 

ственные 

1

. Создание эколгически 

безопасн

ой, здоровьесберегающей нфраструктуры 

• 

соответствие 

состояния и 

содержания здания и

 помещений 

образовательного 

учреждения 

Обеспечение 

температурного и 

светового режима в 

классных помещениях 

и коридорах школы 

В 

течени е 

года 

Зам. 

директора по 

АХР 



 

 

санитарным и 

гигиеническим нормам,

 нормам 

пожарной 

безопасности, 

Организация 

горячего питания, 

охватывающего 100% 

обучающихся 

С 

ентябр ь, 

январь 

Классн 

ые 

руководители 

, 

ответственн ый

 за 

питание в ОУ 



 

 

 

 

 требованиям охраны 

здоровья и охраны

 труда 

обучающихся; 

• создание 

условий для 

обеспечения 

максимально 

комфортного и 

здорового 

пребывания 

учащихся в школе 

Организация 

работы ГПД, 

контроль соблюдения 

режима дня 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Организация 

активного отдыха 

обучающихся на 

переменах 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Оформление 

информационных 

стендов в коридорах 

школы, 

пропагандирующих 

ЗОЖ 

В течение 

года 

Препод 

аватель- 

организатор 

ОБЖ, мед 

работники 

2

. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

• соблюдение 

гигиенических норм и

 требований к 

организации и 

объёму учебной и 

внеучебной нагрузки 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

, ЗД 

Оптимизации 

учебной нагрузки 

учащихся 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Обеспечение 

двигательной 

активности 

учащихся в течение 

учебного дня 

В течение 

года 
Кл. 

руководители 

Соблюдение 

«щадящего режима» 

учебы для 

первоклассников 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Определение 

степени 

адаптивности 

Сентябр ь Кл. 

руководители 



 

 

 

 

  учебного занятия 

первоклассников 

октябрь , педагог - 

психолог 

Организация 

внеурочной 

деятельности во 

второй половине дня 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

Психологическое 

сопровождение об 

обучающихся 

В течение 

года 

Педагог 

-психолог 

 

3. 

Органи

зация 

физкул

ьтурно

-

оздоров

ительн

ой 

работы 

• обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного режима 

обучающихся; 

• сохранение 

и укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

Проведение мониторинга 

по выявлению детей  с 

отклонениями  в здоровье, 

определение групп 

 здоровья 

обучающихся 

сентябрь Мед. 

работники 

Распределение 

обучающихся по 

уровню физического 

развития 

сентябрь Мед. 

работники 



 

 

Определение 

уровня физической 

подготовки 

обучающихся 

сентябрь Учител 

ь 

физкультуры 

Учет 

посещаемости 

школьных занятий 

обучающимися 

В 

течени е 

года 

Кл. 

руководители 

Вовлечение 

обучающихся с 

ослабленным 

здоровьем в работу 

спортивных кружков и 

секций 

сентябрь Кл. 

руководители 



 

 

 

 

  Проведение 

двух 

физкультминуток в 

течение одного урока 

В 

течени е 

года 

Кл. 

руководители 

, учителя 

Диспансеризация (осмотр 

узкими    специалистами) 

1 

раз в 

год 

Мед. 

работники 

 

4. 

Реализа

ция 

дополн

ительн

ых 

образов

ательн

ых 

програ

мм 

• внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения программ, 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Дни здоровья 2 

раза в 

год 

Зам. 

директора, 

учителя 

физкультуры 

Беседы по ЗОЖ В 

течени е 

года 

Кл. 

руководители 

. мед. 

работники 

Игра- путешествие 

«Откуда берутся 

грязнули» 

о 

ктябрь 

Кл. 

руководители 

Проведение 

классных часов по 

темам ЗОЖ 

В 

течени е 

года 

Кл. 

руководители 

Конкурс 

рисунков «Мы за 

здоровый  образ 

жизни» 

ф 

евраль 

Кл. 

руководители 

Соревнования 

«Весёлые старты» 

2 

раза в 

год 

Учител 

я физ. 

культуры 



 

 

 

 

  Соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 1 класс 

ноябрь Учителя 

физ. 

культуры 

5

. Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

• 

Приобщение семьи к 

оздоровительной 

работе; 

• организация 

совместной 

работы педагогов и 

родителей по вопросам 

здоровья ребенка. 

Организация 

общешкольного 

родительского 

собрания  «Сколиоз. 

Как исправить 

осанку?» 

се нтябрь мед. 

работник 

Организация 

работы лектория для 

родителей  «Как 

сохранить здоровье 

детей» 

1 

раз 

в полугоди 

е 

Врач- 

педиатр, 

классные 

руководители 

Спортивный 

праздник, 

посвященный 

Всемирному дню 

здоровья 

 

апрель 
Кл. 

руководители 

, учитель 

физкультуры 

Организация 

однодневных походов на 

природу совместно с 

родителями «Кто 

здоровый образ 

жизни ведет, тот в 

походы в лес идет » 

 

 

май 

Родите ли, 

классные 

руководители 

 



 

 

 

 

 Циклограмма мониторинга достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

№ 

п/п 

Предмет проверки Форма проверка Время 

проведения 

1 Организация 

внеурочной деятельности 

 Сентябрь, 

февраль 

2 Удовлетворенность 

качеством 

образовательного 

процесса 

Анкетирование 

родителей 

Май 

3 дозировка домашних 

заданий 

Проверка 

дневников, 

анкетирование детей 

Март 

4 Уровень 

тревожности учащихся 

Психологические 

диагностики 

Декабрь 

5 Медицинский 

осмотр обучающихся 

Анализ 

результатов 

Февраль 

6 Детский 

травматизм 

Анализ данных Апрель 

7 Социально- 

психологическая 

адаптация к школе 

обучающихся 1 класса и 

вновь принятых 

обучающихся 

Психологические 

диагностики 

Сентябрь

 

– октябрь 



 

 

 

 

2.5.3.5. Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды. формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

Данное направление реализуется посредством внеурочной деятельности кружка «Действуй 

правильно», ежедневных бесед по безопасности жизнедеятельности, фиксируемых в Журнале 

Инструктажа с обучающимися, классных часов, просмотра обучающих видеофильмов на уроках 

«Окружающего мира» 

1 Тема 1. Показатели здоровья. Правила здорового образа жизни. 

2 Тема 2. Трудоспособность и активный отдых. Признаки переутомления 

3 Тема 3. Реклама и здоровье. Влияние информационно-коммуникационных средств 

информации на здоровье школьников. 

4 Тема 4. Закаливание организма. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

5 Тема 5. 

Группы дорожных знаков. Ознакомление со световыми и звуковыми сигналами 

автомобиля. 

6 Тема 6. 

Переход улиц, дорог с ограниченной или недостаточной видимостью. 

7 Тема 7. 

Дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Тормозной путь. 

8 Тема 8. 

Конкурс «Кто лучше знает дорожные знаки» 

9 Тема 9. 

Противопожарная безопасность при использовании в быту синтетических, горючих, 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов. 

10 Тема 10. 

Правила пожарной безопасности в вашем доме. Правила тушения пожара в 

квартире на начальной стадии возгорания. Средства пожаротушения. 

11 Тема11. 

Предупреждение возникновения пожара от электрического тока. Действия 

школьника в данной ситуации 



 

 

12 Тема 12. 

Правила эвакуации во время пожара. 

13 Тема 13. 

Осторожно: незнакомцы 

14 Тема 14. 

Виды боеприпасов, методы их распознавания. Опасные предметы (находки) и 

действия в случае их обнаружения. 

15 Тема 15. 

Оказание помощи пострадавшему на воде зимой. Правила безопасного поведения 

на льду. 

16 Тема 16. 

Когда эти вещества опасны? 

17 Тема 17. Итоговый урок 

Обобщение знаний по ПДД, ППБ, здоровому образу жизни, правилам безопасного 

поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

                      

                      Беседы по правилам безопасного пользования газом в быту 

№ Тема 

1 Правила безопасного пользования газом в быту 

2 Правила эксплуатации современных бытовых газовых приборов (газовой 

плитой,  колонкой, котлом и печью) 

3 Действия учащихся при появлении запаха газа 

4 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

                                      

                                     Беседы по пожарной безопасности 

№ Тема 

1 От чего происходят пожары. 

2 История создания пожарной охраны. 

3 Противопожарный режим в жилом доме. 

4 Безопасное использование бытовой техники. 

5 Правила безопасного поведения на кухне 



 

 

6 Оказание помощи при ожогах. 

7 Главные причины ленных пожаров 

8 Правильные действия во время грозы. 

9 Тестирование 

                              

                             Беседы по профилактике электротравматизма 

№ Тема 

1 Электричество друг или враг 

2 Запрещающие знаки 

3 Лазанье по деревьям, в ветвях который проходит 

воздушная линия электропередачи 

4 Аварийные ситуации в жилом доме 

5 Посторонним вход запрещён. (Энергообъекты) 

6 Не совершайте противоправные действия 

7 Электробезопасность глазами детей. Конкурс рисунков 

8 Диктант на тему профилактики электротравматизма 

9 Инструктаж с учащимися о необходимости выполнения правил по 

электробезопасности во время каникул  «Будь внимателен!» 

Обязательные беседы-инструктажи перед: 

- субботниками, ремонтными работами 

- экскурсией, 

- классными, общешкольными, районными и городскими мероприятиями и конкурсами 

- перед каникулами 

- в связи с ухудшением погодных условий 

- в связи с эпидемиями, вспышками различных заболеваний 

- в связи с происшествиями в школе (несчастных случаев с обучающимися) и  в быту 

- по профилактике правонарушений, прогулов, опозданий, употреблений табачной, 

алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

- по пресечению фактов распространения материалов, пропагандирующих насилие и 

жестокость 

- профилактике суицидов 

- по профилактике безопасности в  интернете 



 

 

- про профилактике насилия в семье 

- с календарными событиями 

- встречи с представителями служб ОДСД, МВД, врачей и др. 

- по формированию у учащейся молодежи позитивного отношения к семейным ценностям 

 

2.5.3.6. Пробуждение в обучающихся 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 

 

Системность деятельности по вопросам здоровьесбережения: 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами исполнительной власти, 

правоохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа 

жизни обучающихся; 

- преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью); 

- комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико- социальной 

поддержки; 

- непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.. 

Большое значение имеет физкультурно-оздоровительная работа: 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися НОДА (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий . 

2.5.3.7. Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе 

Ребенка, у которого развит познавательный интерес, характеризует желание  задавать  

вопросы  и  способность  находить  ответы  на  них.  Такой  школьник  склонен  к 

экспериментированию, к активной поисковой деятельности. Он может длительно сосредотачиваться на 

интересующей его проблеме: изучать жизнь муравейника; экспериментировать - какие предметы 

плавают, а какие тонут, придумывать новые конструкции. При усвоении новых знаний он задает 

взрослому много вопросов, пытается самостоятельно найти связь с личным опытом, высказывает 

оригинальные догадки, предположения, другими словами, проявляет творческое отношение к объекту 

и процессу познания. Таким образом, показателем интереса ребенка служат его вопросы и суждения, 

благодаря которым обучающийся с НОДА постигает мир вокруг себя. 

Развитие любознательности, потребности узнать новое - одна из задач воспитания в школе. 

Постановка и постепенное усложнение данной задачи ведет к формированию у детей поисковой 



 

 

деятельности, познавательных интересов, что оказывает влияние на их умственное развитие. Знания 

детей и уровень развития познавательных интересов способствуют усвоению знаний, так как являются 

побудительной силой к их приобретению; с другой стороны, познавательные интересы развиваются на 

основе знаний. 

Познавательный интерес является одним из ведущих мотивов, побуждающих детей к знаниям, 

к учению. 

Любознательность, активность детей не есть свойство, присущее возрасту и развивающееся 

стихийно. Формирование познавательной активности требует целенаправленной работы с детьми. 

Развитие познавательного интереса проходит путь от проявления эмоциональной 

отзывчивости к окружающему и выделения внешних качеств предметов к выделению внутренних 

связей и отношений, к самостоятельной постановке познавательных задач и первым попыткам решать 

их с помощью наблюдений, опытов, рассуждений. 

Познание природы детьми - это насыщенное радостными впечатлениями восприятие 

разнообразных, ярких объектов и явлений мира животных, растений, неживой природы, практическое 

экспериментирование с ними. 

Взрослый обращает внимание ребенка на яркий цветок, летящую бабочку, красивый камушек, 

пушистые хлопья снега. Помогая ребенку активно познавать природу (нюхать, трогать, слушать, 

насыпать, переливать, крошить) следует ненавязчиво предлагать ему экологически целесообразные 

виды деятельности в природе взамен тех, которые он иногда практикует. Если малыш хлещет веткой 

по траве, то можно предложить ему послушать, как она шуршит, а затем практически убедится, 

насколько звучнее стучать по асфальту, камням, увлекательнее ходить по песку. 

При оказании поддержки детей с НОДА вхождения в мир природы, знакомству, приобщению, 

единению с ней важны опора на чувственное познание, сенсомоторику учащегося, его наглядно-

действенное мышление, особенности эмоциональной сферы, содействие в накоплении позитивного 

опыта общения с природой, зарождение интереса, радости от этого процесса. 

Практика экологического воспитания детей убеждает в том, что творческое общение с 

природой - сильнейший метод всестороннего воспитания и развития в ребенке лучших человеческих 

качеств. Уроки творчества среди природы оставляют неизгладимый след в душе каждого ребенка. 

Таким образом, формирование познавательного интереса к природе играет ведущую роль в 

экологическом воспитании дошкольников. Интерес с одной стороны является стимулом развития 

бережного отношения к природе, с другой ее результатом. Воспитание бережного отношения к 

природе идет от углубления имеющихся интересов к формированию новых знаний, чувств, умений, а 

от них - к интересу на более высокой ступени. Психологи считают, что интерес в своем развитии 

выражен различными стадиями: любопытство, любознательность, познавательный интерес, 

теоретический интерес. 

Особое место в формировании у обучающихся с НОДА любви и бережного отношения к 

природе занимает развитие любознательности, которая характеризуется стремлением проникнуть за 

пределы увиденного, узнать неведомое. Процесс этот сопровождается удивлением, радостью, чувством 

удовлетворения. Но в большинстве случаев дети не могут самостоятельно объяснить интересующие их 

явления природы, а потому если взрослые не помогут им в этом, то интерес к природе может угаснуть. 

Иногда дети ломают ветви деревьев, кустарников, разоряют муравейники и птичьи гнезда, мучают 

животных. Объясняется это тем, что у них вовремя не был поддержан интерес к окружающей природе 

и ее охране, не были сформированы нравственные чувства и природоохранные мотивы. 

Интерес к природе у детей с НОДА проявляется: 

·   В стремлении познать природу (живую и неживую); 

·   В чтении (слушании) книг о природе; 

·   В деятельности по защите природы; 

·   В изображении природы в рисовании, лепке, аппликации; 

·   В увлечениях, связанных с природой (изготовлении поделок, коллекционировании)  

В качестве признаков, по которым можно судить о пробуждающемся у них интересе к природе 

и ее охране, могут выступать  проявления интеллектуальной  активности  (вопросы  к воспитателю, 

участие в обсуждении природоохранных тем на занятиях и прогулках, активное оперирование 

знаниями), а также волевые проявления (стремление участвовать в деятельности по оказанию помощи 

природе). Доступными средствами формирования интереса детей с НОДА к природе являются 



 

 

прогулки и экскурсии на природу, фенологические наблюдения, использование элементов 

исследовательской работы, изучение загадочных явлений природы, деятельность по оказанию помощи 

природе, чтение книг и просмотр видеофильмов о природе, проведение плановых и ситуационных 

бесед о природе и бережном отношении к ней. 

2.5.3.8. Формирование установок на использование здорового питания 

Работа по формированию у учащихся основ культуры питания позволяет подвести детей к 

пониманию того, что составляющей здорового образа жизни является правильное питание. 

Проведённые беседы, экскурсии, занятия, конкурсы, праздники для детей, встречи с родителями, 

консультации и рекомендации для них, помогают в интересной и увлекательной форме окунуться к 

истории, сути и актуальности вопроса о правильном питании. 

Основные направления деятельности: 

1.Проведение классных часов  по темам: 

- Режим питания и его значение; 

- Культура приема пищи; 

- Острые кишечные заболевания и их профилактика 

2.Игра – праздник для учащихся начальной 

«Золотая осень». Конкурс поделок из овощей и фруктов. 

3. Презентация горячего  питания: 

  «О вкусной и здоровой пище»; 

 Просмотр серии  видеороликов «Зачем нужна        горячая еда?» 

 Размещение рекламных плакатов «Новое поколение выбирает  правильное питание» 
4. Выступление отряда ЗОЖ 
«Праздничный стол. «За» и «против» 

5. Профилактические беседы по культуре здорового питания «Берегите свою 

жизнь» 
6. Анкетирование учащихся: 
 Оценка школьного питания учащимися 

7. Цикл бесед «Азбука здорового питания» 

Работа с родителями обучающихся с НОДА 

 совместная работа семьи и школы по формированию культуры здорового  питания. 

 профилактика желудочно- кишечных заболеваний и инфекционных, простудных 
заболеваний. 

Консультации родителей 
«Как кормить нуждающегося в  диетпитании» 
Анкетирование родителей: 

 Оценка школьного питания родителями 

 

2.5.3.9. Использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом 

Планирование и определение задач, ставятся с учетом индивидуальных особенностей детей с 

данным отклонением физического дефекта. А также оно направлено на изучение личности ребенка, 

определение уровня физического развития и анализа мотивационно - потребностной сферы. 

Данная деятельность  разработана в связи с оказанием коррекционной работы в сфере 

физического развития ребенка с НОДА. Его адаптации к окружающей социальной среде. 

Адаптивная физическая культура для детей с НОДА разработана таким образом, чтобы 

обеспечить последовательность обучения движениям, систематичность увеличения нагрузки, 

постепенное формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. 

На занятиях по АФК используются физические упражнения, которые направлены на 

расслабление спастичных мышц, увеличение подвижности в суставах верхних и нижних конечностей, 

на координацию движений, равновесие с использованием прикладных, дыхательных, 

общеразвивающих упражнений скоростно-силового характера, корригирующих порочные позы и 

деформации, а также улучшающие функционального состояние опорно-двигательного аппарата и 



 

 

кардио-респираторной системы. 

Большое значение имеют упражнения на расслабление. Эти упражнения способствуют 

снижению тонуса мышц, что в свою очередь приводит к ослаблению импульсов, которые идут от 

мышцы к коре больших полушарий мозга. Вследствие ослабления процессов возбуждения происходит 

значительное снижение напряжения 

соответствующих мышц. 

Также в занятия с детьми с НОДА необходимо включать упражнения на координацию 

движений, сохранение равновесия и нормализацию подвижности в суставах. Упражнения 

выполняются в различных положениях - стоя, сидя, лежа. Также очень полезны упражнения с 

передвижением на четвереньках и на коленях, с их помощью устраняются тонические рефлексы. 

Развитию координации способствуют упражнения, в которых задействованы руки и ноги. Эти 

упражнения выполняются на месте и в движении, с открытыми и закрытыми глазами, а также с 

изменением ритма и темпа выполнения.__ 

Роль занятий 

АФК для детей с НОДА играет важную роль: 

• Оказание оздоровительного воздействия на общее состояние организма; 

• Способствование укреплению тканей и органов в организме ребенка; 

• Активизирование ослабленных мышц; 

• Борьба с искривлением позвоночного столба; 

• Улучшение метаболизма и других процессов обмена; 

• Активизация работы головного мозга, ускорение кровообращения. 

Адаптивная физическая культура выступает отдельным компонентом 

целостного комплекса, способного справиться с заболеванием. 

 

2.5.3.10. Соблюдение здоровьесозидающих режимов дня 

Здоровый образ жизни — важное условие для того, чтобы встретить старость в здравом уме и 

активной форме. Одна из его составляющих — грамотно сформированный распорядок дня, 

совпадающий с индивидуальными биоритмами человеческого организма. 

 

Режим дня — это определённая очерёдность всей деятельности человека, которую нужно 

выполнять, чтобы оптимизировать свою жизнь и улучшить её качество. Направлен он на то, чтобы 

рационализировать потраченное за день время. С помощью режима дня можно контролировать баланс 

труда и отдыха, избегать перегрузок, грамотно чередовать периоды физической и умственной 

активности. Человеческий организм в определённое время суток имеет периоды активности. Чтобы 

режим дня был правильным, необходимо при его составлении учитывать индивидуальные 

особенности человека. 

Польза распорядка дня: 

1. Полноценный отдых и повышение качества сна. 

2. Улучшение работы иммунной системы организма. 

3. Нормализация функционирования нервной системы. 

4. Стабилизация психологического состояния. 

5. Достаточная физическая активность. 

6. Улучшение работы внутренних органов. 

7. Снижение риска набрать лишний вес. 

8. Освобождение свободного времени. 

 

Построение образовательного процесса (который приходится на период бодрствования) на 

основе физиологических закономерностей изменения работоспособности ребенка. 

Психофизиологическая основа рациональной организации образовательного процесса – 

работоспособность (когда организм ребенка затрачивает максимум энергии и, экономно ее расходует, 

достигает поставленной цели). 

   Признаками высокой работоспособности у ребенка могут быть: 

- желание ребенка работать самостоятельно; 

- умение концентрировать внимание; 



 

 

- умение принимать, удерживать и добиваться поставленной цели. 

    В соответствии с влиянием околосуточных ритмов на организм ребенка динамика его 

работоспособности в течение дня изменяется. Подъем работоспособности наблюдается с 9 до 12 часов 

дня и с 16 до 18 часов вечера (временные промежутки индивидуальны). Индивидуальные особенности 

работоспособности определяются физическим развитием, функциональным состоянием организма, 

индивидуальными особенностями ВНД, состоянием здоровья, эмоциональным состоянием. 

Ослабленные дети имеют низкий уровень работоспособности, повышенную утомляемость. 

   Группы детей по уровням работоспособности 

(с учетом индивидуальных особенностей нервной системы) 

 

   1. Дети с сильным, уравновешенным подвижным типом нервной системы (сангвинический 

тип темперамента) – дети, которые обычно имеют повышенную активность: они энергично, легко и 

быстро включаются в работу, внимательно слушают, легко переключаются на новое дело, новый вид 

деятельности и могут достаточно долго работать, не утомляясь. 

   2. Дети с сильным неуравновешенным, инертным типом нервной системы (холерический 

тип темперамента) – дети нетерпеливы, несдержанные, труднее переключаются на новый вид 

деятельности; если будут заинтересованы – могут работать долго, если нет – отключаются мгновенно; 

работоспособность у таких детей очень неустойчива и полностью зависит от мотивации. 

   3. Дети с сильным, уравновешенным, инертным типом нервной системы (флегматический 

тип темперамента) – эти дети медленно сосредотачивают свое внимание, трудно и долго включаются в 

работу, а включившись, работают долго и упорно, но не могут быстро переключить внимание с одного 

вида деятельности на другой. 

   4. Дети со слабым типом нервной системы (меланхолический тип темперамента) - они 

робки, медлительны, малейшие затруднения отвлекают их, не умеют работать, не отвлекаясь, быстро 

утомляются, динамика работоспособности очень низкая. 

Условное разделение детей по уровням работоспособности позволит педагогу в процессе 

совместных занятий подобрать индивидуально – дифференцированные нагрузки для каждого ребенка. 

   Таким образом, рациональный режим дня необходимо рассматривать как приурочивание, 

налаживание, настройку биоритмов растущего организма применительно к конкретным условиям 

окружающей ребенка среды. Оздоровительный режим включает в себя достаточную умственную 

нагрузку и преобладание положительных эмоциональных впечатлений. 

Признаки правильно составленного режима дня: 

1. Отсутствие у ребенка отрицательных эмоций (плача, капризов и др.) 

2. Ребенок спокойно переходит из одного состояния в другое (от бодрствования ко сну и 

наоборот), от одного вида деятельности к другому; 

3. У ребенка хороший аппетит, глубокий сон; 

4. Ребенок принимает активное участие во всех режимных процессах и положительно к ним 

относится. 

2.5.3.11. Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся. становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

 

С целью формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся. 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ учащиеся: 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности); 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления; 



 

 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности); 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных  для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться



 

 

говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.); 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями города; 

 проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, городе; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

 разрабатывают и реализуют учебные и просветительские проекты по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

2.5.3.12. Формирование потребности у обучающихся с НОДА обращения к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены 

В школе функционирует медицинский кабинет поликлиники № 5, в котором ведут прием 

детский педиатр и фельдшер. С обучающимися с НОДА постоянно проводятся беседы о 

необходимости обращения к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены. 

Педиатр осуществляет профилактические беседы с обучающимися: 

«Ты растешь» 

«Когда тебе больно» 

«Прививка. Что это такое?» 

«Солнце, воздух, вода: друзья или враги» 

«Только мои вещи» 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом, психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию, а также на обеспечение условий для реализации 

основных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении являются: 

соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный 



 

 

характер.  Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения являются 

совещания при директоре, малые педсоветы, в работе которых принимают участие педагоги, 

медики, педагог-психолог, заместители директора. Их главная задача: 

защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; 

выявление детей группы риска, требующих внимания специалистов; 

консультирование; 

разработка маршрута сопровождения всех участников образовательного 

процесса. 

     Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы:  

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями физического и психического здоровья, детей с низким уровнем 

обучаемости; 

 

-определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация коррекционных программ по классам, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с

 выраженным нарушением в психическом развитии и детей с низким уровнем обучаемости; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и психолого-педагогическим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. 



 

 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

-умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с 

учетом возможностей своего здоровья; 

-умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного

 и общественного здоровья как социокультурного феномена; 

-умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате 

реализации программы коррекционной работы: 

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

-проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

-проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности 

для достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья. 

 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 

-характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося 

опыта; 

-обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям; 

-планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

-анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого 

ребенка по их достижению; 

-управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

 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 

речью. 

 

  

 

 

2.6.1. Программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к условиям в 

образовательной организации и освоение ими АООП НОО 



 

 

 

                 Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные 

и                  групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной 

коррекции, а  также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в 

пространстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем 

сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия; 

Психо-коррекционные занятия.  

 Коррекционно-развивающие    занятия проводятся с обучающимися по 

мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание 

следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень 

развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого учащегося. 

 Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в программы 

внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных коррекционно- развивающих занятий (их 

место в режиме образовательной организации) определяется организацией самостоятельно, в 

соответствии с существующими нормативными документами и локальными актами 

образовательной организации. 

 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; исправление нарушений психофизического 

развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

 формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся осваивать 

общеобразовательные предметы. 

 Комплексная реабилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское 

воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью самомассажа и лечебной физической 

культуры, логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

 Коррекционно-развивающая область представлена курсами, направленными на 

развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

 В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков

 введено коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации». 

 С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционно-развивающие 

курсы, обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой моторики. 

 У большинства учеников с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) 

показателях усвоения одних предметов они могут испытывать значительные затруднения при 

обучении другим учебным предметам. Это связано и с направленностью личности ребенка, но чаще 

– со спецификой познавательной деятельности, обусловленной поражением центральной нервной 

системы. Для данной категории детей характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в 

сочетании с нейросенсорной тугоухостью, нейровизуальными нарушениями, различными 

неврологическими синдромами и др.). 



 

 

 Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под 

контролем руководителя физического воспитания. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 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 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической  

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания  

ребёнка; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой  

развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 



 

 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоров консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

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 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению

 индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 

Второй этап - планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

 

Третий этап - этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 

 

Четвертый этап-этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

На всех перечисленных этапах педагог-психолог выступает в роли консультанта. 

На каждого обучающегося с девиантным поведением заполняется карта. 



 

 

 

   

 

2.6.2.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, подбор коррекционных 

мероприятий 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной 

программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (НОДА), 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-

педагогический консилиум. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ (НОДА) и эффективности 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

методы оценки результатов. 

Оценка эффективности проводимой коррекционной работы осуществляется посредством 

применения следующих психодиагностических методов (опрос, тестирование, анкетирование, 

наблюдение) и методик: 

· - опросник Айзенка (вариант для подростков); 

 

  - методика «корректурная проба»; 

 

  - методика «Матрицы Равена»; 

 

  - метод пиктограмм (по А. Р. Лурия); 

 

  - шкала оценки тревожности Спилбергера; 

 

  - методика изучения самооценки (по Будасси, Дембо—Рубинштейн и др.); 

  - социометрия; 

 

· - ГОЛ (групповая оценка личности). 

 

  - методика «Карта интересов»; 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно- воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей с 

ОВЗ, повышение уровня их умственного и речевого развития, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 



 

 

 

Основные мероприятия по диагностике, мониторингу и коррекции 

 

1. Работа ПМПК по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии – по необходимости; 

 

2. Проведение педагогической диагностики успешности  обучения 

младших школьников и анализ ее результатов – сентябрь, декабрь, май. 

 

3. Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта) 

 

4. Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май. 

5. Проведение мероприятий с целью расширения  педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании в течение 

года. 

        Представленный ниже план реализации коррекционно-развивающей деятельности и 

программа мониторинга являются базовыми элементами программы коррекционной работы 

общеобразовательного учреждения. 

Диагностический модуль 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

 

 

Задачи 

 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

 

мероприятия 

Сроки 

 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

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 Классный 

руководитель 

 

Медицинский 

работник 



 

 

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 Классный 

руководитель 

 

Педагог 

-психолог 

 

Учитель 

-логопед 

Углубленная Получение 

объективных 

Диагностирован

ие. 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

  



 

 

 

 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного

 профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалиста 

ми (Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

 Учитель 

-логопед 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню

 развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 15.10 Педагог 

-психолог 

 

Учитель 

-логопед 

Социально – 

педагогическая 

диагностика 

 

 

 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

 

 

Анкетирование, 

наблюдение во

 время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Педагог 

-психолог 



 

 

уровень знаний

 по предметам 

знаний по предметам. 

 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Составление 

характеристики. 

 Социальный 

педагог 

 

Учитель 

-предметник 



 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни обучающихся, коррекция 

межличностных отношений в классе, обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Срок и 

(периодичност

ь в течение 

года) 

Ответственные 

Психолого-

педагогическая 

работа 

 

Обеспечить 

педагогическое 

Позитивная 1. Разработка рабочих 

программ программу по 

предметам с

 учётом 

Сентябрь Учитель- 

предметник, 

классный  



 

 

 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

динамика 

изменений 

 

 

Повышение 

психологи 

ческой 

адаптивности 

 

 

Повышение 

успешности

 в 

усвоении 

учебных 

программ 

образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом с учётом 

потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

 

Разработать план работы 

 с родителями по

 формированию 

толерантных отношений 

 между участниками 

образовательного процесса. 

 

2. Осуществлять 

педагогический 

мониторинг 

успешности в освоении 

АООП НОО 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологическое

 и 

логопедическое 

сопровожден 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

Формирование групп

 для коррекционной 

работы. 

 

Составление расписания 

занятий. 

До 10.10 Педагог-

психолог 

 

Учитель-

логопед 

  
ие детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

параметров Проведение коррекционных 

занятий. 

 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся 

 

 

В 

течение года 

 

Лечебно – 

профилактическая 

работа 

 



 

 

Создани е 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихс я с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и

 формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ (например, 

 

 

В 

течение года 

Медицинский 

работник 

 

  «Все цвета кроме 

черного» и другие). 

 

Мониторинг здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

  

  



 

 

 

               Консультативный модуль 

 

           Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с                

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Срок и 

(периодич 

ность в 

течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогически х

 работников 

по 

 вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

 

2. 

Разработка плана 

консультативной

 работы

 с 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельном у

 плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

 

Учитель 

логопед 

 

Педагог 

психолог 

 

Учитель 

дефектолог 

 
 ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

  Социальный 

педагог 

 

Заместитель 

директора по 

НМР 



 

 

Консультирование 

обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

 

2. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельном у

 плану

- графику 

Специалисты 

ПМПК 

 

Учитель 

логопед 

 

Педагог 

психолог 

 

Учитель 

дефектолог 

 

Социальный 

педагог 

 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

 

2. 

Разработка плана 

консультивной 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельном у

 плану

- графику 

Специалисты 

ПМПК 

 

Учитель 

логопед 

 

Педагогпсихолог 

 

  



 

 

 

физиологическим 

особенностям 

детей 

работы с 

родителями 

  Учитель 

– дефектолог 

 

Социальный 

педагог 

 

Зам.дир. по НМР 

 

 

 

 Информационно – просветительский модуль 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательных отношений 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность

 в течение 

года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителе й)

 по 

медицинским, 

социальным, 

правовым 

 и другим 

вопросам 

Организация

 работы 

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационны

е 

мероприятия 

По отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

 

Учитель – 

логопед 

 

Педагог – 

психолог 

 

Социальный 

педагог 



 

 

 

    Заместитель 

директора 

 

другие 

организации 

Психолог 

о- 

педагогическое 

просвещение 

педагогически х

 работников 

по 

 вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по

 вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационны

е 

мероприятия 

 По отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

 

Учитель – 

логопед 

 

Педагог – 

психолог 

 

Заместитель 

директора 

 

другие 

организации 

 



 

 

2.6.3.Программа мониторинга динамики развития детей с ОВЗ (НОДА), их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Класс Название этапа 

диагностики 

Отслеживаемые 

параметры 

С 

роки 

Психолог  

 

 

1 

класс 

психологическая 

адаптация к изменившимся 

условиям жизни 

самооценка; 

 

- уровень тревожности; 

 

мотивы учения; 

 

познавательные способности 

ноябрь- 

май 

2 

класс 

межличностные отношения Особенности отношений в классе; 

 

Лидеры в классе; 

 

Мотивы учения 

октябрь, 

апрель 

3 

класс 

уровень тревожности 

Акцентуации характера. 

Уровень тревожности; 

 

Акцентуации характера 

ноябрь 

4 

класс 

 -   

Учителя –

предметники 

 

1 

класс 

Промежуточная 

аттестация по предметам 

учебного плана 

(качественная) 

качество по предмету апрель 

2 

класс 

Промежуточная 

аттестация по предметам 

учебного плана 

качество по предмету апрель-

май 



 

 

 

 

3 

класс 

Промежуточная 

аттестация по предметам 

учебного плана 

качество по предмету апрель-

май 

4 

класс 

Промежуточная 

аттестация по предметам 

учебного плана 

качество по предмету апрель- 

май 

 

 

 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение нарушений 

письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических особенностей усвоения 

навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и письменной речи 

у учащихся младших классов. 

Логопедическая работа направлена на решение следующих задач: 

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и зрительной 

памяти, мышления. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно и 

акустически сходных фонем. 

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

 

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст). 

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфференциация оптически сходных фонем. 

8. Обогащение лексического запаса. 

9. Развитие грамматического строя речи. 

10. Развитие связной речи. 

11. Развитие мелкой и ручной моторики. 

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 

С 1 по 15 сентября и 15 по 30 мая – диагностика речевого нарушения. Обследование речевой 

деятельности детей проводится с соблюдением определенной последовательности этапов и включает 

анализ основных составляющих речевую систему компонентов. 

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и поддержание 

психологического здоровья учащихся. 

Задачи: 

- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении обучения в школе; 



 

 

- формирование психологического здоровья учащихся; 

- организация психологической помощи. 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы 

 

 

 

Направление Сроки 

Профилактическое  

Занятия по профилактике и коррекции

 адаптации у 

первоклассников 

Сентябрь-декабрь 

Занятия по профилактике трудностей при 

переходе в среднее звено 

Январь-апрель 

Диагностическое  

Отбор в школу В течение года 

Определение уровня готовности к 

школьному обучению 

Октябрь 

Изучение социально- 

психологической адаптации к школе 

Октябрь 

Наблюдение за протеканием 

процесса адаптации 

Сентябрь-октябрь 

Определение интеллектуальной и 

эмоциональной готовности к переходу в 

среднее звено 

Декабрь 

Определение психологического 

климата в классе (социометрия) 

Декабрь 

Определение самооценки Декабрь 

Работа по запросам педагогов и 

администрации 

В течение года 

 

 



 

 

 

- изучение эмоционального состояния 

педагогов для определения профессионального 

выгорания; 

В течение года 

Коррекционно-развивающее  

Занятия по развитию познавательных 

процессов 

В течение года 

Занятия по развитию сплоченности, 

взаимопонимания в коллективе 

В течение года 

Занятия по коррекции поведения с 

«трудными» детьми 

В течение года 

Консультативное  

Консультации для учащихся, 

родителей, педагогов 

В течение года 

Просветительское  

Выступление на родительских 

собраниях 

В течение года 

- оформление информационных 

листов 

В течение года 

 
 

Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья социальным  педагогом 

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей. 

Задачи: 

1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его окружения в 

решении трудных жизненных ситуаций; 

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими 

основного общего образования; 

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные 

секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с их потребностями, 

интересами и возможностями; 



 

 

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного отношения к 

окружающим; формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального статуса 

учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 

8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся,  

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, склонных к 

правонарушениям и бродяжничеству; социально- незащищенных семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных институтов. 

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия в 

рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика внутрисемейных конфликтов. 

 

Методы работы социального педагога: 

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 

2. изучение документации вновь прибывших учащихся; 

3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации; 

4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции; 

 

5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и 

родителей; 

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 

План работы социального педагога: 

1. индивидуальная работа со школьниками; 

2. организация коллективной деятельности и общения; 

3. организация воспитывающей среды; 

4. организация повседневного школьного быта учащихся; 

5. координация действий по помощи в развитии личности школьника; 

6. в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами. 

 

Основное содержание работы социального педагога: 

 Работа с отдельными школьниками; 

- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника; 

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в 

кружках, клубах, секциях; 

- непосредственное общение со школьниками; 

- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе; 

- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). 

 Работа с классными руководителями: 

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников; 



 

 

 

- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия; 

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, 

концертов, выставок и пр.; 

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение дел, 

проблем и ситуаций классной жизни. 

 Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта: 

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном 

коллективе и вне его; 

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного 

коллектива; 

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

 

 

Овладение навыками адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

социуму 

На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Школа России», педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на это работает, практически, весь 

курс «Окружающий мир». 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила произношения, 

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, 

на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда 

нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися: 

-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 



 

 

-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение); 

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения; 

-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

-взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников. 

Психолог 

-изучает личность учащегося и коллектива класса; 

-анализирует адаптацию ребенка в среде; 

-выявляет учащихся, не адаптированных к процессу обучения; 

-изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

-выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

 

-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

-осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего 

воспитания и обучения; 

-осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Учитель-логопед 

• исследует речевое развитие учащихся; 

• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Школьный врач 

-исследует физическое и психическое здоровье учащихся; 

-проводит систематический диспансерный осмотр учащихся; 

-организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

-разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

-взаимодействует с лечебными учреждениями. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с НОДА; 

 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

НОДА, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития. 

 

Совместная деятельность: 

- Отслеживание динамики развития каждого ребенка; ведение «Дневника психолого- 

педагогических наблюдений». 

2.6.4. Описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 



 

 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

        Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Основной формой организации 

учебного процесса является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом 

требований СанПиН. Все учащиеся 1-4 классов обеспечиваются сбалансированным бесплатным 

горячим питанием. Во второй половине дня для учащихся проводятся: самоподготовка, занятия в 

кружках и секциях, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые 

учителями, воспитателями, учителями-логопедами, педагогом-психологом, внеклассные мероприятия, 

занятия по внеурочной деятельности; к 

 оррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития 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;  

 здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением 

охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

  составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся, 

  организация динамических пауз во время

 образовательного процесса, соблюдение режимных моментов, 

  организация прогулок для учащихся во время дополнительной большой перемены, после 

уроков и во второй половине дня, 

 🟃проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учебного дня; 

 спортивные мероприятия, работа кружков и секций  спортивно- 

оздоровительного направления. 

 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, компьютерные 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 



 

 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение 

         Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова» осуществляться 

специалистами первой и высшей квалификационной категории, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку в рамках обозначенной темы. 

         С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья АОП, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание введены 

ставки: педагог –психолог, учитель-логопед . Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

         Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения, поэтому осуществляется регулярная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед — 1, педагог-

психолог - 1, социальный педагог — 1 человек. В рамках сетевого взаимодействия –  врач-педиатр — 1 

человек, школьная медсестра — 1 человек. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения: 

 кабинет педагога-психолога; 

 логопедический кабинет; 

 медицинский, прививочный кабинеты; 

 буфет; 

 спортивный зал. 

5) Информационное обеспечение 

 Включает необходимую нормативную правовую базу образования детей с ОВЗ и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса. 

Стандарт во всех его вариантах предполагает ту или иную форму обязательной интеграции детей, что 

требует координации действий, т.е. обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов массового и специального образования. И те, и другие специалисты должны иметь 

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 специалистов. 

Должна быть организована возможность регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей. 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает возможность для 

доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно - методическим фондам и 

базам данных, системным источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий и т.д. 

 



 

 

В школе имеется компьютеры,  проекторы. 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного процесса. 

 

 

        В МБОУ «СШ № 30 им. С.А. Железнова» создана надлежащая материально-техническая 

база, позволяющая обеспечить адаптированную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения. 

       Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ОВЗ должно 

отвечать особым образовательным потребностям группы данных детей. В связи с этим в Структура 

материально-технического обеспечения отражает специфику требований: 

Организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ (в школе для обучающихся с 

НОДА установлены поручни в столовой и туалете) 

Организация временного режима обучения; 

Организации рабочего места ребенка; 

Техническим средствам обеспечения комфортного доступа ребенка к образованию 

(ассистирующие средства и технологии); 

 

Технические средства обучения 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребенка, но 

и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 

процесса образования детей с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлеченные в процесс образования специалисты имеют неограниченный доступ к организационной 

технике в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка с ОВЗ. Обеспечена материально-

техническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля и 

родителей, вовлеченных в процессе образования. 

 

  

Финансово-экономическое обеспечение 

     Разрабатываемый стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. 

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование 

должно быть предусмотрено подушевое финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости 

от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребенка в 

общеобразовательную среду. Финансово-экономическое обеспечение устанавливается применительно к 

каждому варианту специального стандарта с учетом необходимости индивидуальной специальной 

поддержки ребенка с ОВЗ 

 

2.6.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательных и других организаций. 

 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении 

проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 



 

 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

        Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

      В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с 

родительской обществе. 

 

2.6.6. Корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП НОО , корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого- педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего 

этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно- 

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.7. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (адаптивно-

спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как экскурсии, кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных 

обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, так и их 

обычно развивающихся сверстников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций 



 

 

культуры и адаптивного спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления. Задачи, реализуемые во 

внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную образовательную программу. 

Внеурочная деятельность реализуется через два основных модуля: 

1. Модуль: коррекционный блок. Вся коррекционно-развивающая работа, проводимая с 

детьми, имеющими патологию, является продолжением внеурочной деятельности и воспроизводится во 

внеурочное и внешкольное время, так как полученные знания, умения проверяются на практике и 

закрепляются, меняя статус «умения» на «навыки». Это и есть процесс социализации. 

2. Модуль: внеурочная деятельность раскрывается через социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, адаптивно-спортивное, духовно-нравственное направления. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся с НОДА занимает все образовательное 

пространство (кроме учебной деятельности), что способствует решению вышеназванных задач, 

воспитанию и социализации обучающегося. Для реализации программы внеурочной деятельности 

используются традиционные (экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, конференции, 

смотры- конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театры, игры (сюжетно - ролевые, подвижные и 

спортивные игры, творческие мастерские, поисковые исследования) и нетрадиционные формы работы 

(презентация предмета, факта, явления, события; защита проекта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, включающих совместную деятельность с обучающимися, не 

имеющими ограничений по возможностям здоровья, поэтому образовательная организация 

обеспечивает ведение внеурочной деятельности не только в 

стенах школы, но и за ее пределами, преследуя цель не только всестороннего развития, но и 

социализации обучающихся вне школы, среди здоровых сверстников. 

Подобная организация внеурочной деятельности способствует достижению планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в школе 

используются разработанные курсы внеурочной работы по каждому направлению. 

Содержание программы 

На программу внеурочной деятельности по учебному плану отводится до 10 часов (до 5 часов - 

коррекционные курсы и до 5 часов - другие направления внеурочной деятельности). 

Коррекционный блок включает следующие курсы: 

• Развитие осязания и мелкой моторики. 

• Социально-бытовая ориентировка. 

• Пространственная ориентировка. 

• Адаптивная физическая культура. 
• Развитие коммуникативной деятельности. 

Направления внеурочной деятельности: 

• Общеинтеллектуальное направление; 

• Общекультурное направление; 

• Духовно - нравственное направление; 

• Социальное направление; 

• Адаптивно-спортивное направление; 
Все направления, и программы взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. 

Содержание каждой из программ направлены на достижение личностных и метапредметных 

результатов. 
Социальное направление внеурочной работы раскрывается через программу внеурочной 

деятельности «Коррекционно-развивающие логопедические занятия»,  «Коррекционно-развивающие 
психологические занятия». 

Социальное направление предполагает: 

• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 



 

 

• формирование социальной культуры, посредством развития навыков 
    организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• воспитание потребности в социальных контактах, социально-бытовой и пространственно-

ориентировочной деятельности; 

• укрепление доверия к другим людям; 
• формирование умения 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; 

• формирование умения договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• построение понятных для партнёра высказываний; формулирование вопросов; 
• использование     речевых         средств общения 

для решения различных коммуникативных задач; 

• адекватное использование для решения различных коммуникативных задач; 

• использование адекватных средств общения для взаимодействия с партнером. 

Духовно-нравственное направление предполагает: 

• гражданско-патриотическое воспитание, направленное на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной выполнять гражданские 
обязанности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ нравственного отношения к жизни в обществе нормально видящих - 

развитие личности, стремящейся к активности, самостоятельности, преодолению иждивенчества; 

• формирование мотивационной основы внеучебной деятельности, включающей социальные, 

учебно  познавательные и внешние мотивы; 

• развитие учебно  познавательного интереса к внеучебному материалу; 
• формирование трудолюбия, нравственного смысла учения; творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 
• формирование способности к преодолению

 трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата, 
развитие мобильности; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• способность к оценке своего участия во внеучебной деятельности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• развитие чувства нового, предметных и познавательных чувств. 

Общекультурное направление предполагает: 

• знание правил этики, культуры речи; 

• развитие интереса к природе, социальным явлениям, расширение опыта 

взаимодействия с природными и социальными объектами; 



 

 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, представлений о 
     душевной и физической красоте человека; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

• формирование интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• повышение интереса к занятиям художественным творчеством; 

• формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости; воспитание стремления к опрятному внешнему виду; 

• предупреждение вербализма знаний и речи; 

• установление связи чувственного и логического; 
• формирование компенсаторных способов познавательной деятельности. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 

• формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; 

•  учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале; 

• формирование умения планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учет установленных правил в планировании и контроле способа решения; 

• осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 
• оценку правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной    

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• формирование умения адекватно запрашивать и

 принимать необходимую практическую помощь; 

• использование компенсаторных способов во внеурочной деятельности; 

• осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 
• осуществление поиска, записи необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе в контролируемом пространстве Интернета; 

• использование знаковосимволических средств, в том числе моделей и схем, для решения 

задач. 

Адаптивно-спортивное направление предполагает: 
• формирование основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за 

спортивные достижения российских спортсменов, в том числе и спортсменов с ОВЗ; 
• ориентация на понимание причин успеха в

 спортивно- оздоровительной деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, 
родителей; 

• формирование ценностного отношения к здоровью, к нарушенному зрению и здоровому 
образу жизни; 

• стремление к максимально возможной физической, социально-бытовой активности и 
независимости; установку на здоровый образ жизни; 

• стремление к физическому совершенствованию и мобильности; 

• стремление к проявлению волевых усилий; 
• формирование основ здорового образа жизни, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

Направления внеурочной деятельности, созданные программы к ним, отражающие цели, 

задачи, принципы всей программы, направлены на достижение планируемых результатов. 

Планируемые результаты делятся на личностные и метапредметные. 

Личностные результаты включают: 

- готовность и способность обучающихся с НОДА к саморазвитию, сформированность 

мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их индивидуально- личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

- сформированность основ гражданской идентичности, сформированность основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 



 

 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- сформирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие компенсаторных умений и навыков; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися с НОДА программы внеурочной 
деятельности предполагают: 

- овладение способностью принимать сохранять цели и задачи любого вида деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет); 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; 
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
- определение общей цели и путей ее достижения;  
- умение договариваться о распределении  функций и ролей в совместной деятельности; 
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
- овладение базовыми предметными и межпредметными

 понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



 

 

- умение работать в материальной и информационной среде НОО (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- формирование компенсаторных способов деятельности. 

Мониторинг результатов 

С введением ФГОС НОО внеурочная деятельность учащихся в школе является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Ее специфика связана с тем, что такая деятельность осуществляется 

в свободное от учебного процесса время и чаще всего зависит от собственного выбора школьника. 
Таким образом, модель учета внеурочных достижений обучающегося направлена на 

всестороннее оценивание достижений учащегося во внеурочной деятельности. 
Разработанная модель направлена на учёт количественных и качественных изменений, 

происходящих в личностном росте ребёнка и его успешности. 
В модель заложен «накопительный» принцип учёта достижений учащихся на протяжении всего 

процесса обучения в детском коллективе. Это позволяет построить шкалу 

успешности ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая компетенции в той 

или иной области деятельности. 

В основу разработанной модели внеучебных достижений легли три предмета диагностики: 

- личность самого воспитанника; 

- детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; 

- профессиональная позиция педагога. 

Личность школьника - главный показатель эффективности процесса воспитания. 
Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, по его 

показателями: 

• Приобретение школьниками социально-значимых знаний. 

• Развитие социально-значимых отношений. 

• Накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 
Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные и 

личностные результаты, которые будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от направления 

внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения учащимися планируемых результатов и 

формы представления результатов (выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, 

конференции, портфолио и др). В течение года ежемесячно педагог, ведущий курс по внеурочной 

деятельности, заполняет лист индивидуальных достижений ученика. 

Анализ этих листов позволяет педагогу определить уровень сформированности УУД. 
Детям со средним уровнем педагог помогает к концу года достичь более высоких результатов. 

Обучающихся с низким уровнем формирования УУД педагог должен постоянно активизировать, 

поддерживать их интерес в этом виде деятельности. 

Следующая карта развития метапредметных результатов заполняется педагогом в конце 

учебного года и позволяет определить уровень формирования метапредметных результатов. Если 

обучающийся набирает 10-12 положительных ответов. У него высокий уровень формирования 

метапредметных результатов. 

7-8 положительных ответов – средний уровень формирования. Учителю необходимо больше 

обращать внимания на работу с этим обучающимся. 

1-6 положительных ответов - низкий уровень формирования. Учитель строит работу с данным 

учеником так, чтобы в следующем году повысить уровень формирования метапредметных результатов. 

На современном этапе, в условиях необходимости предпрофильной подготовки, встала 

необходимость накопления информации о достижениях каждого обучающегося, для чего создана 

система портфолио. 

Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

школьника в определенный период его обучения. 

Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах 

деятельности - учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. и является важным элементом 

практико - ориентированного подхода к образованию. 

Важная цель портфолио - представить отчет по процессу образования подростка, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 



 

 

прогресса обучающегося в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения. 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 
Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности, 

2. повышение мотивация к публичным выступлениям. 
3. повышение социальной активности; 
4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 
5.  динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 
Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ 

знания/незнания своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 
предстоит решить в ходе осуществления внеурочной деятельности. 

Родители как участники педагогического процесса 
С целью создания открытой образовательной среды активно развивается сотрудничество 

учителей и родителей, осуществляется эффективная связь школы и семьи в воспитании и образовании 
детей разного возраста. 

Одним из инструментов вовлеченности родителей в образовательный процесс является 
Фестиваль внеурочных курсов, который проводится ежегодно в начале учебного года по параллелям 
классов начальной школы. На Фестивале каждый педагог представляет свой курс, обозначает цели, 
задачи, содержание, формы, количество часов, результаты деятельности ребёнка. Родителям 
предоставляется право выбора посредством карты с перечнем курсов. На первом родительском 
собрании в классе родители заполняют Стартовую анкету, которая может сформировать вовлеченность 
родителей во внеурочную деятельность в этом учебном году. А в конце учебного года проводится 
рефлексия вовлеченности родителей с помощью Итоговой анкеты, в которой родители анализируют 
своё участие во внеурочной деятельности класса и выстраивают перспективу будущего учебного года.



 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план (Приложение № 1)  



 

 

 

3.1.1. Система специальных условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (НОДА) 

3.1.2. Кадровые условия реализации АОП НОО 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям получения 

образования обучающимися с НОДА, представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации АОП НОО, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся и процессом собственного профессионального развития; 

- школьный педагог-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 , психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов в начальной школе; 

- учитель-логопед, обеспечивает специализированную диагностическую, коррекционную 

работу с детьми школьного возраста, имеющими нарушения устной и письменной речи, а также 

консультационную помощь родителям и учителями по развитию речи у детей. 

- администраторы, ориентированные на создание (формирование системы ресурсного 

обеспечения реализации АОП НОО образования, управляющие деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и 

опыт. 

Обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 % 

 

Учителя начальных классов объединены в методическое объединение - ШМО учителей начальных 

классов. 

3.1.3. Финансовые условия реализации АОП  НОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Муниципальное задание 

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда ОУ осуществляется в пределах объёма средств ОУ на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 



 

 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат, критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея- тельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего       образования         

осуществляется   исходя        из

 расходны

х обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг – на основании бюджетной сметы. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бес- платного среднего общего образования в общеобразовательном 

учреждении осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

• расходы     на      оплату        труда работников, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

3.1.4. Материально-технические условия 

Материально-техническая база ОУ приводится в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Образовательный процесс обеспечивается материально-технической базой: учебники и 

учебные пособия, наглядность, классные комнаты, оборудованные по гигиеническим требованиям. 

Кабинеты начальных классов пополнены современной мебелью, соответствующей СанПиНам. 

Помещения медицинского назначения (медицинский кабинет, оснащенный компьютерной техникой, 

позволяющей вести электронные медицинские карты обучающихся, а также процедурный кабинет). 

Функционируют кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда; гардероб, санузлы. 

для проведения массовых, досуговых, развлекательных и физкультурно- 

оздоровительных мероприятий: 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 2 

Библиотека  (коллективного пользования); 

Музей. 

Для организации горячего питания обучающихся имеется столовая, 

пищевой блок; питание детей осуществляется на договорной основе  с «Комбинатом питания 

«Заднепровье». 



 

 

Медицинское обслуживание обеспечивается на договорной основе с

 ОГБ

УЗ 

«Детская клиническая больница». Имеются оборудованные медицинский и прививочные кабинеты. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся и 

их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, расположение и размеры соответствуют 

государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее 

участников, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие 

ключевые возможности: 

реализацию          индивидуальных учебных     планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

базовое изучение предметов; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики 

промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения 

обучающихся; 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

С целью обеспечения безопасности детей в школе функционирует автоматическая 

противопожарная система, кнопка тревожной сигнализации. Школа оснащена в полном объеме 

первичными средствами пожаротушения. 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

материально-технический ресурс обеспечивает: 

наглядность в организации процесса обучения младших школьников; природосообразность обучения 

младших школьников; 

культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 



 

 

предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам. Библиотека школы имеет необходимый фонд учебной, научно-популярной, 

справочно-библиографической и периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

удовлетворительные, отвечают требованиям к оснащённости учебных помещений, соответствуют 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

С целью создания безбарьерной среды жизнедеятельности всех участников образовательных 

отношений МБОУ «СШ № 30 им.С.А.Железнова» оборудовано стационарным и перекатным пандусом, 

ступени крыльца школы оборудованы алюминиевыми полосами с резиновой вставкой желтого цвета, 

вывеска на здании школы представляет собой информационно-тактильный знак (информационное 

табло), имеется система вызова помощи: комплект (кнопка, приемник, табличка), для информирования 

о месте  нахождения некоторых объектов (туалет, столовая) имеются тактильные   знаки. В столовой и 

туалете установлены поручни. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования 

создается современной информационно- образовательной средой. 

Основными элементами информационно-образовательной среды являются: — информационно-

образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

используется: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процес- са обеспечивает 

возможность: 

— доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра видеоматериалов. 

3.1.5. Контроль за состоянием системы условий 

 

 

 

Условия Контрольные мероприятия

 за 

состоянием условий реализации АООП 

НОО 

Дата 



 

 

Нормативно- Нормативное обеспечение реализации 1 раз в год 

правовое ФГОС ОВЗ (Устав, локальные акты и т.д.)  

сопровождение Мероприятия с педагогическим По 

реализации ФГОС коллективом по ознакомлению

 с 

необходимости 

ОВЗ изменениями в Уставе школы, в течение года 

 локальными актами по вопросам  

 реализации ФГОС ОВЗ.  

 Отчет по самообследованию 1 раз в год 

 образовательной организации  

 Отражение локальной нормативной базы По

 мер

е 

 ОУ на сайте школы обновления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровые условия 

реализации ФГОС ОВЗ 

Мониторинг курсовой подготовки 

педагогов 

1 раз в год 

Мониторинг аттестации педагогических 

работников 

1 раз в год 

Мониторинг затруднений педагогов при 

реализации ФГОС ОВЗ 

В конце 

учебного года 

Анализ выполнения плана методической работы 

по ведению и реализации ФГОС ОВЗ. 

 

 

 

1 раз в год 

Мониторинг уровня учебных достижений по 

предметам, итоги диагностических 

комплексных работ. 

Ежегодно 

согласно плану 

работы 

Финансовое 

сопровождение 

Заседание комиссии по начислению 

стимулирующих выплат по результатам работы 

педагогов 

ежемесячно 

Дополнительное соглашение к трудовому 

договору педагогических работников (1 раз в 

год). 

По

 мер

е 

необходимости 

Материально- 

техническое 

сопровождение ФГОС 

ОВЗ 

Мониторинг обеспеченности 

учебниками, методическими и дидактическим 

материалами 

1 раз в год 

Мониторинг обеспеченности библиотеки 

детской художественной и научно- популярной 

литературой, справочно- библиографическими 

и периодическим изданиями. 

1 раз в год 

Мониторинг оснащенности

 и благоустройства 

школы, выполнения требований надзорных 

органов. 

В течение года 



 

 

 

 

Организационное 

сопровождение 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Мониторинг образовательных 

потребностей обучающихся и родителей. 

май 

Мониторинг запроса родителей

 на внеурочную деятельность 

Апрель-май 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Аналитическая справка по итогам адаптации 

учащихся первых классов к школе. 

1 раз в год 

Мониторинг на выявление семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

В течение года 

Мониторинг удовлетворённости 

родителей услугами, предоставляемыми 

образовательным учреждением. 

1 раз в год 

Информационное 

сопровождение 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Контроль сайта школы (в течение года). В течение года 

Ежегодный отчет школы

 по самообследованию. 

1 раз в год 

Нормативно- правовое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

ОВЗ 

Нормативное обеспечение реализации 

ФГОС ОВЗ 

В течение года (по 

необходимости) 

Мероприятия с педагогическим коллективом по 

ознакомлению с изменениями в Уставе школы, 

локальными актами по вопросам 

реализации ФГОС ОВЗ. 

Отчет по самообследованию 

образовательной организации 



 

 

 

 

 Отражение локальной нормативной базы 

ОУ на сайте школы (по мере разработки и 

утверждения локальных актов). 
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