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I. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  – это локальный учебно-

методический документ, определяющий рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. В структуру адаптированной основной 

образовательной программы включаются: учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов и иные компоненты. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата разрабатывается на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов. Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования разрабатывается 

образовательным учреждением для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с учетом основополагающих положений: 

- основу организации образовательного процесса на ступени начального общего 

образования составляют технологии развивающих образовательных систем, каждая из 

которых обеспечена соответствующим учебно-методическим комплектом;  

- адаптированная основная образовательная программа содержит обязательную часть 

(80 %) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (20 %),от общего 

объема программы.  

В адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

следующие сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт, 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, 

ООП – основная образовательная программа,  

АОП – адаптированная образовательная программа,  

АООП – адаптированная основная образовательная программа,  

АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования, 

ПрООП –примерная основная образовательная программа,  

ПрАООП –примерная адаптированная основная образовательная программа,  

Обучающийся с ОВЗ – обучающий с ограниченными возможностями здоровья, 

ОО – образовательная организация. 
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1.1.1.Пояснительная записка  

Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чувашской Республики «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее- образовательная организация) – 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 самостоятельно разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для детей с ОВЗ на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации.  

Образовательная программа  представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности образовательной организации. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

конкретной образовательной  организации.  

 

Нормативные документы для разработки АООП 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с  НОДА   БОУ 

«Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии  

составляют: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-Ф3 (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-Ф3);  

- Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

28.05.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067). 

- Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с НОДА (проект);  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
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образования  на основе ФГОС для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

- Устав БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии. 

 

Структура адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего  

образования для обучающихся с НОДА состоит из двух частей: 

- обязательной части,  

- части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образования 

для обучающихся с НОДА.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата образовательной организацией создается дифференцированная 

адаптированная образовательная программа с учетом особых образовательных потребностей 

разных групп обучающихся (в соответствии с ФГОС варианты  6.2, 6.3). 

В структуре адаптированной программы представлены: 

1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП 

и АОП, психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию 

обучающихся).  

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных 

образовательных программ начального общего образования.  

3. Содержание образования:  

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса.  

-  Рабочие программы учебных предметов.  

-  Программа духовно-нравственного развития.  

-  Программы коррекционных курсов.  

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования.  

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.  

- Программа внеурочной деятельности.  

4.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

5. Условия реализации АООП: 

      -   кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
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Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

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

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

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

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

классификация болезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически 

ориентированный характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на 

оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Обучающиеся с ПОДА – это  дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением 

ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с отсутствием 

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

Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в 

бытовых и практических вопросах жизни. 

Группу обучающихся с ЗПР и с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

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. 

Умственно отсталые  обучающиеся с ПОДА - дети с двигательными нарушениями 

разной степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной  

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие 

дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умственной 

отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый 

план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности — абстрактно-

логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном 

интеллекте особенности развития личности характеризуются низким познавательным 
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интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено чувство 

неполноценности, но отмечается безразличие, 

слабость волевых усилий и мотивации 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Особые образовательные потребности у детей с НОДА задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

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

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения;  

-  индивидуализация обучения;   

- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

-  специальное обучение «переносу» сформированных знаний 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 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и 

т.д.); 

-  следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

-  необходимо максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для первой группы обучающихся: обучение возможно в общеобразовательной 

организации, но им должны быть созданы дополнительные условия они нуждаются в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании, что обеспечивает необходимый в 

периоде начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-

педагогическую помощь.  

Для второй 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 должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления от 

простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 



9 
 

(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке 

опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной 

работе. 

     Для третьей группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы сравнения, 

сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Они нуждаются в специальном 

обучении и услуги должны охватывать физическую, психологическую и логопедическую 

помощь. Практическая направленность обучения, направленность на социализацию и 

воспитание автономности. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной  

образовательной 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. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы;  

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

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. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
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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 следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования  

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации,   светский   характер   образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровнями 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. 
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Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА Бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Чувашской Республики «Центр образования и комплексного сопровождения детей» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее Стандарт) к структуре адаптированной основной образовательной 

программы  и 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 социо-культурными 

ценностями. 

Цель АООП НОО для обучающихся с НОДА направлена на достижение  

оптимального  развития  каждого ребенка на основе психолого-педагогической поддержки 

его индивидуальности (возраста, способностей, физиологических и психологических 

особенностей и  развития, интересов, склонностей в условиях специально организованной 

учебной деятельности, формирующей  компетентности обучающихся,  необходимые для 

подготовки их к успешному обучению на следующих ступенях образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки 

с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к обучению, сформированность умения учиться;  

- предметные результаты: освоение обучающимися с НОДА в ходе изучения того 

или другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и 

опыта, специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их 

преобразованию и применению в практике повседневной жизни; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися с НОДА в процессе урочной 

и внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных)  

В  сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы 

внутренняя позиция ученика, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

        В сфере регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся с НОДА 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять  

учебную цель и задачу, планировать её реализацию ( в том числе и во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся с НОДА 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся с 

НОДА  приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию,  отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

В результате реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА  разрешаются 

следующие задачи: 

- осуществление полной содержательно-деятельностной и ценностной 

преемственности между начальной и основной  школами;  

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта  его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач;  

- реализация новых подходов к формированию развивающей среды с целью 

наиболее полного выявления и развития способностей и интересов детей; 

- развитие личности обучающегося с НОДА, его творческих  способностей, 

удовлетворение потребностей детей на занятиях внеурочной деятельности;  

- воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально–ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим», интереса к учению;  

- обеспечение комплексной безопасности обучающихся с НОДА гарантирующих 

охрану жизни, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни; 

- активное внедрение ИКТ - среды во все составляющие учебно-воспитательного 

процесса – от обучения до управления; 

- повышение профессионального мастерства педагогических кадров;  

- обеспечение квалифицированного педагогического консультирования и психолого-

медико-педагогическое сопровождение; 

- проведение мониторинга образовательной среды и образовательного процесса в 

начальной школе.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования представлены в разделе 

1. Общие положения. 

Содержание Программы соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в   ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. Это: 

− гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

−воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

−единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  
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−общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

−обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

−формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

−формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

−содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования (вариант 6.2.), обучающиеся с НОДА получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА пролонгируются 

с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

детей данной категории, которые определяются Стандартом.  

Нормативный срок     освоения     адаптированной     основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2.) составляет 5 лет. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА сформирована с учётом особенностей 

первой ступени общего образования: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой); 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия  

обучающихся с НОДА  с окружающим миром, развитием  потребности в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика;  

- с формированием у обучающихся с НОДА основ умений учиться и способности к 

организации своей деятельности; 

- с изменением самооценки обучающихся с НОДА, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

- с моральным развитием, которое связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

В АООП НОО для обучающихся с  НОДА учитываются  характерные для младшего 

школьного возраста   центральные психологические новообразования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ,  рефлексия содержания;  развитие целенаправленной и 

мотивированной активности,   существующий разброс в темпах и направлениях развития 

обучающихся с НОДА, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные со структурой 

заболевания обучающихся и их возрастными особенностями. Учебно-воспитательный  
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процесс построен на основе  активной позиции педагогических работников, практической 

направленности всего образовательного процесса, организации медико-психолого-

педагогического сопровождения. Созданы все условия для успешного усвоения 

содержания учебных предметов, формирования доступных представлений об 

окружающем мире у обучающихся с НОДА, предусматривается возможность работы с 

разнообразными информационными ресурсами. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.2., имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Вариант 6.2. 

образовательной Программы может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, имеющих сходные нарушения, так и в отдельных классах, 

группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с 

использованием ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП и АОП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций ЦПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования;  

систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;  

учебный план;  

программы отдельных учебных предметов;  

программу духовно-нравственного развития;  

программы коррекционных курсов;  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования;  

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

программу внеурочной деятельности;  

систему условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта.  

Психолого-педагогическая   характеристика   обучающихся   с НОДА 

Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и диапазона различий  в содержании их школьного образования предполагает их 

образовательную дифференциацию, которая может быть реализована на основе 

вариативности стандарта, заложенного в ФГОС НОО для обучающихся с НОДА.  

 Группу обучающихся по варианту 6.2. 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 



15 
 

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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата задаются  спецификой двигательных нарушений,  а  также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так  

− в процессе индивидуальной работы;  

− требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам;  

− 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 второй 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 должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе может 

понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления 

от простейших до более сложных, в которых используются голосовые синтезаторы 

(коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в 
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разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при 

самостоятельной работе.  

 

1.1.2 . Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе варианта 6.2. 

Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 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 основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми  в повседневной 

жизни;  

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий;  

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

и принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают освоенные
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 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 АООП основного общего образования, которые отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного 

характера и с элементами творчества;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 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 элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) формирование умений работать с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся;  

9) 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; 

в овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

11) овладение логическими  действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения  рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  на  

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
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событий;  

13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированнойосновной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения (представлены в рабочей программе учебной 

дисциплины). 

 

Планируемые результаты обучающихся с НОДА 

подготовительного, 1-4 классов: 

Подготовительный класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся с НОДА  подготовительного класса будут сформированы: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через уважительное отношение к 

одноклассникам, обучающимся других классов и сотрудникам школы, первоначальное 

освоение ценностей многонационального российского общества;  

- первичное осознание целостного социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и многообразии природы, народов, культур и религий по 

рассказам учителя; 

- первичное освоение правил уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

-  начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире,  

в том числе к условиям школы; 

- принятие  социальной роли обучающегося, постепенное развитие мотивов учебной 

деятельности и  личностного смысла учения;  

-  установка на безопасный, здоровый образ жизни в условиях школы и дома, 

мотивация к творческому труду, посредством приобщения к нему в урочное и внеурочное 

время, к работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям (материальные ценности школы и приобщение к  школьным традициям).  

- незначительной самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

перед учителем, воспитателем, родителями на основе представлений о нравственных 

нормах; 

- эстетических, экологических потребностей (соблюдение правил личной гигиены), 

ценностей и чувств (на примере учителя);  

Метапредметные результаты: 



19 
 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся с НОДА и ЗПР подготовительного класса научатся:  

- осознавать требования учителя и принимать практическую и познавательную цели 

под руководством учителя, осознавать, элементарно анализировать оценивать 

собственные действия (с помощью учителя);  

- использовать речевые средства для решения  познавательных задач в рамках 

программного материала; 

- слушать внимательно (степень произвольности) и контактировать в процессе 

выполнения заданий с учителем, одноклассниками,  

- постепенно увеличивать темп и ритм учебной деятельности. 

- принимать познавательную цель и определять  пути её достижения с помощью 

учителя;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата по наводящим 

вопросам учителя; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих с точки 

зрения морально-этических норм (с помощью учителя) .  

Познавательные УУД: 

Обучающиеся с НОДА  подготовительного класса  научатся: 

- использовать знаково-символические средства представления информации с 

учётом программных требований; 

- строить речевое высказывание в устной форме с использованием программной 

терминологии на примере речевого высказывания учителя;  

- применять (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и выводов; 

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся с НОДА и ЗПР  подготовительного класса научатся:  

- использовать элементарные речевые и невербальные средства  для решения 

коммуникативных задач в урочное и внеурочное время;  

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии под 

руководством учителя; 

- аргументировано  отвечать на вопросы (при необходимости прибегая к помощи 

учителя), строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно 

использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, 

диалог); 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению;  

      - использовать речь для регуляции своего действия, поведения и действий и 

поведения одноклассников (с помощью учителя).  

Личностные УУД: 

Обучающиеся с НОДА и ЗПР  подготовительного класса  научатся:  

- ощущать себя комфортно на классных мероприятиях и занятиях, предпочитая их 

занятиям дома (первоначальным навыкам социализации);  
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- принятие социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и личностного смысла учения.  

 -  использовать полученные практические знания и навыки в некоторых аспектах 

повседневной жизни (в рамках самообслуживания, творческой и исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной системы под руководством учителя.  

Планируемые результаты  1 класс: 

Личностные результаты: 

У обучающихся с НОДА 1  класса будут сформированы: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  осознание 

своей этнической и национальной принадлежности через уважительное отношение к 

людям различной национальности, первоначальное формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

–  целостный социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и многообразии природы, народов, культур и религий (в рамках программного 

материала и примера учителя, воспитателя, родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

–  начальные навыки социализации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире (в рамках школы  и окружающего социума, взаимодействие с которым необходимо 

для реализации планируемых результатов);  

– установка на безопасный, здоровый образ жизни в условиях школы и дома, 

мотивация к творческому труду, посредством приобщения к нему в урочное и внеурочное 

время, к работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям (материальные ценности школы и собственных вещей, приобщение к  

школьным традициям,  и основным международным и Российским праздникам).  

- чувство ответственности за свои поступки перед учителем, воспитателем, 

родителями на основе представлений о нравственных нормах; 

- эстетические, экологические потребности в рамках соблюдение правил личной 

гигиены и режимных моментов школы; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях в условиях класса, школы и других социальных объектов   в урочное и 

внеурочное время.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся с НОДА   1 класса научатся: 

-  осознавать требования и принимать практическую и познавательную цели и 

регулировать процесс их выполнения (с помощью учителя);  

- в процессе выполнения действий ориентироваться на правило контроля и 

использовать его в процессе деятельности,  осознавать правило одновременного  

выполнения учебных действий и контроля, умение видеть указанную ошибку и 

исправлять ее по указанию взрослого; 

- испытывать потребность в оценке своих действий учителем;  

- постепенно увеличивать темп и ритм учебной деятельности 
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих и действия с 

точки зрения морально-этических норм и обосновать правильность или ошибочность 

результата. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся с НОДА   1 класса  научатся: 

- использовать знаково-символические средства представления информации с 

учётом программных требований  и  работать с учебником;  

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме с использованием 

программной терминологии по учебным предметам на основе примера учителя;  

- воспринимать тексты задач,  упражнений, определять логическую цепочку событий 

в них; 

- применять  логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов в 

рамках программного материала; 

- находить необходимую для решения поставленной задачи информацию в учебных 

пособиях, и других информационных источниках (с помощью учителя);   

- осуществлять  творческую и проектную деятельность под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся с НОДА   1 класса научатся: 

- использовать  вербальные  и невербальные средства общения  для решения 

коммуникативных задач в урочное и внеурочное время (с помощью учителя);  

- осуществлять действия,  направленные на учёт позиции партнёра в общении и 

взаимодействии ( с помощью учителя); 

- аргументировано отвечать на вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения 

задач общения и в учебной деятельности в рамках программного материала под 

контролем учителя; 

- активно вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные 

способы взаимной помощи партнёрам по общению. 

      - формулировать собственное мнение, обосновывать свою точку зрения по 

вопросам с помощью учителя; 

      - использовать программную терминологию в процессе предметно-практической 

деятельности для регуляции своих действий.  

Личностные УУД: 

Обучающиеся с  НОДА     1  класса  научатся: 

–   осознавать и принимать  социальную роль обучающегося, будут сформированы  

мотивы учебной деятельности и  личностного смысла учения;  

- ощущать себя комфортно на внеурочных мероприятиях и занятиях, предпочитая их 

занятиям дома (первоначальные навыки социализации);  

-  целенаправленно использовать полученные знания в некоторых аспектах 

повседневной жизни, творческой и исследовательской деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности с помощью учителя.  

Планируемые результаты   2  класс.   
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Личностные результаты: 

У обучающихся с НОДА    2  класса   будут сформированы: 

-   основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества на 

основе примера своих земляков и героев - сверстников; 

- целостный социально-ориентированноый взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии, осмысление социокультурных изменений в окружающем мире 

(в рамках взаимодействия с социумом, характерного для данного возраста);   

- этические чувства, доброжелательность, толерантность, эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей на 

основе общепринятых нравственно-этических ценностей; 

-  установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

к работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в 

рамках окружающего социума); 

- осознание необходимости самостоятельности и чувства ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах в рамках учебных и 

социальных ситуаций в классном коллективе и в школе;  

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в урочное и неурочное время  

в разнообразных  социальных ситуациях.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся с НОДА    2  класса  научатся: 

- принимать и сохранять цель и задачи учебной деятельности,  осуществлять поиск 

средств для её решения (при необходимости обращаться за помощью к учителю);  

- использовать различные способы  решения проблем (задач) творческого  и 

поискового характера или работать по алгоритму, предложенному учителем;  

-   умение планировать, контролировать  и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации (при необходимости 

умение просить помощь у учителя);  

-     принимать познавательную цель и определять  пути её достижения, 

просчитывать шаги определённой работы, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, обосновать правильность или ошибочность результата ( иногда 

при помощи учителя); 

- успешно использовать правило контроля в самостоятельной деятельности, 

исправлять ошибочные действия;  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих  с точки 

зрения морально-этических норм. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся с НОДА      2 класса  научатся: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания модели изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических  

задач (с помощью учителя); 
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-  использовать различные способы поиска информации (в справочных источниках, в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), передавать и интерпретировать 

информацию в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами по 

алгоритму предложенному учителем; 

- применять  логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

установления причинно-следственных связей,  рассуждать и делать выводы в рамках 

программного материала; 

- использовать начальные сведения о сущности и особенностях объектов изучаемого 

учебного предмета,  базовые предметные и межпредметные понятия; 

- осуществлять  творческую и проектную деятельность под руководством учителя;  

-  работать в материальной и информационной среде  в рамках  программного 

содержания.  

Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся с НОДА    2 класса  научатся: 

 - ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, 

предлагать помощь и сотрудничество одноклассникам;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач,  использовать вербальные и невербальные средства общения,  

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности под 

руководством учителя; 

- осознанно строить речевое высказывание  с использованием программной 

терминологии на основе примера учителя; 

-   слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения на различные объекты, 

явления и события, адекватно  реагировать на чужое мнение, руководствуясь 

нравственно-этическими ценностями и правилами поведения обучающегося в школе.  

Личностные УУД: 

Обучающиеся с НОДА   2 класса  научатся: 

- принимать   и осваивать социальную роль обучающегося, определять  мотивы 

учебной деятельности и  личностного смысла учения;  

-  заинтересованно относиться к новым научным знаниям  и способам действий, 

осуществлять творческий подход к выполнению заданий, при необходимости, под 

руководством учителя; 

-  осуществлять рефлексивную самооценку,  анализировать собственные действия и 

управлять под контролем учителя.  

Планируемые результаты 3 класс.  

Личностные результаты: 

 У обучающихся с НОДА    3 класса будут сформированы: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, традициям школы, толерантность и  бережное отношение к 

окружающему миру на героических примерах Российских граждан;  

- целостное восприятие окружающего мира, его общественной и социальной 
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составляющей в рамках Российского государства и окружающего социума;  

-  установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

к работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям на 

основе устойчивых нравственных установок личности; 

- проявление самостоятельности и при необходимости   ответственность за свои 

поступки на основе устойчивых представлений о нравственных нормах в рамках 

образовательного пространства; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить адекватные выходы 

из спорных ситуаций. 

Метапредметными результатами : 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся с НОДА    3 класса  научатся: 

- принимать и сохранять цели и задачи в учебной деятельности и искать средства для 

их осуществления, решать проблемы творческого и поискового характера изредка 

прибегая к помощи учителя; 

- планировать, контролировать  и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации самостоятельно или с помощью 

учителя;  

-  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность самостоятельно или с помощью учителя;  

- столкнувшись с новой практической задачей  формулировать познавательную цель 

и строить действие в соответствии с ней;  

- использовать речевые средства и программную терминологию для решения  

познавательных задач; 

  -      самостоятельно или с помощью учителя определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности собственной  деятельности и работы других в соответствии с этими 

критериями; 

    -  оценивать собственную учебную деятельность и поведение, уметь 

анализировать действия и поведение одноклассников при необходимости используя 

помощь учителя.  

Познавательные УУД: 

Обучающиеся с НОДА    3 класса  научатся: 

-  осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и Интернета), умениям пользоваться  справочными пособиями 

различных типов по алгоритму учителя; 

-  работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными различными моделями в рамках программного  материала);  

-  использовать базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие 

существенные связи и отношения между объектами и процессами в рамках данного 

направления внеурочной деятельности; 
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- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, соотносить с  к известными понятиями, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, грамотно строить  рассуждения 

и делать выводы при необходимости с помощью наводящих вопросов учителя;  

- проявлять интерес к изучению  количественных и пространственных отношений, 

зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира;  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему) по алгоритму.  

Коммуникативные УУД:  

Обучающиеся с НОДА   3 класса научатся: 

-  использовать вербальные и невербальные средства общения, грамотно оформлять 

собственную речь в устной и письменной форме по образцу или алгоритму учителя; 

- осознанно  строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

в рамках программного материала, составлять тексты для защиты проектов и  выступать 

перед аудиторией с небольшими сообщениями;  

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения при поддержке учителя;  

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению, договариваться и приходить к общему 

решению; 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать его при необходимости, использовать помощь учителя .  

Личностные УУД: 

Обучающиеся с НОДА     3  класса  научатся: 

- проявлять заинтересованность в приобретении новых  знаний и способов 

деятельности, осуществлять творческую и проектную деятельность рассчитывая на 

помощь учителя, родителей и других взрослых;  

-   определять личностный смысл учебной деятельности, причину своего успеха или 

неуспеха в учебной деятельности, сопоставлять свой успех или неуспех  с затраченными 

усилиями;  

-  осуществлять рефлексивную самооценку собственной деятельности, уметь 

анализировать свои действия и поведение, управлять ими. 

  Планируемые результаты  4 класс.   

Личностные результаты: 

У обучающихся с НОДА  4 класса будут сформированы: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, традициям школы,  и бережное отношение к окружающему миру, 

экологическая грамотность; 

- целостное восприятие окружающего мира, его общественной и социальной 

составляющих; 



26 
 

- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

- ответственное отношение к учению, готовности способность к саморазвитию, 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, на основе уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально-значимом труде; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственной 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей, толерантность;  

-  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить адекватные 

выходы из спорных ситуаций; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

-  начальные навыки социализации  в условиях динамично изменяющегося и 

развивающегося мира в рамках того социального пространства, которое предполагает  

данный возраст; 

-  самостоятельность и  ответственность за собственные поступки, в том числе в ин-

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебной дисциплины. 

 

Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе , 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
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конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

o внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

o выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

o устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

o адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

o положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

o компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

o морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

o установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

o осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

o эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
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им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

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

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

русском, родном и иностранном языках.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

o в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

o преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

o проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

o самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

o осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

o самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого  

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

o записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

o создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

o осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

o произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
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том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

o учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

o понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

o аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

o продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

o с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

o задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

o адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

o адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
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содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту  

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного:  

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

• работать с  несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации:  

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации: 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранят ь и передавать 

гипермедиа сообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в  

средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером:  

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных: 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

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

слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете;  

 сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
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изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 
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 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

Русский язык. Родной (чувашский)  язык/ 

Государственный (чувашский) язык Чувашской Республики 

В результате изучения курса русского языка и родного (чувашского) языка 

обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

чувашскому языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

чувашский  язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка и родного (чувашского) языка обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного (чувашского) литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия 

в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

(чувашского)  языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
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формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного (чувашского) языка у 

выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и чувашскому языкам и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного (чувашского) языка на следующей ступени образования. 

 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 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 и родного 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 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; 
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• 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; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
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 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

 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).  

 

Литературное чтение. Литературное чтение  

на родном (чувашском)  языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
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развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного  

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

2.2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
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 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафор у, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

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

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 
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• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста;  

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

2.2.4.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу;  

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой . 

Выпускник получит возможность научиться:  

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой.  

 

2.2.4.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

2.2.4.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
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 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя).  

 

 Иностранный язык (английский) 

 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; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной  речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

 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. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

o воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

o составлять краткую характеристику персонажа;  

o кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
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o воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

o 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 необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

o 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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

Выпускник получит возможность научиться:  

o в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

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

o заполнять простую анкету; 

o правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

o группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

o уточнять написание слова по словарю; 

o использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
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Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

o соблюдать интонацию перечисления; 

o соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

o 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 начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

o узнавать простые словообразовательные элементы; 

o 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 to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

o использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

o оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 
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o оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

o распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Математика: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

 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; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

  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; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

o 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);  

o группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

o 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:  

o классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

o выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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 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 трёхзначных 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:  

o выполнять действия с величинами; 

o использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

o проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

 Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

o анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

o решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

o оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

o решать задачи в 3—4 действия; 

o находить разные способы решения задачи. 

 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

o описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

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

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

круг); 

o выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

o использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

o распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

o соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
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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: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 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;  

o сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

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

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

Окружающий мир 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 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; 
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 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

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

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, 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:  

o использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- 

и видеокамеру, микрофон  

o и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 

по результатам наблюдений и опытов; 

o моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

o 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;  
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o пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

o 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; 

 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, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

o 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; 

o наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

o 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; 

o определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
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совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Основы религиозных  культур  и светской этики:  

  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

 первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

 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;  
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 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: 

o воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

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

знакомых произведениях; 

o видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

o 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 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться:  

o 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; 
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o моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

o 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:  

o видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

o понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

o изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

o изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Музыка: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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; 
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 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:  

o  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

o  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:  

o 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); 

o использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

o 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:  
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o адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

o оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

Технология: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач.  

 

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 работ у) 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:  

o уважительно относиться к труду людей; 

o понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

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

страны, и уважать их; 
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o 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 приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (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:  

o отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

o 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, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

o соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

o создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 
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 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;  

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o ·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки.  

 

Физическая культура: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости).  

 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

o характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 
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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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

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

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o 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; 

o целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

o 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 (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств;  

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);  

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

o сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

o выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

o играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

o выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  
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o плавать, в том числе спортивными способами; 

o выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования должна: 

закреплять  основные  направления  и  цели  оценочной  деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов  освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка  обучающихся, 

освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

В  процессе  оценки  достижения  планируемых  результатов  духовно- 

нравственного развития, освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в ОУ реализуется система оценок, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения АООП НОО, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы.  

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах.  
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Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из 

вышеназванных процедур, ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

  

1.1.3.1.Особенности оценки личностных,  

метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов   

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования.   

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  

основные 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;  

смыслоообразование – 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;   

нравственно-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 разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на 
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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, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

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.   

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты  выпускников на 

ступени начального общего образования  в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность образовательной организации и всей системы образования. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

школы, муниципальной, региональной или федеральной системы образования.  

 Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
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эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

сотрудниками психолого-валеологической службы.  

 

1.1.3.2.Оценка метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных программ «Чтение. Работа с информацией», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся».   

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки.  

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов служит 

сформированность  у  обучающегося  указанных  выше  регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий – таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.   

К ним относятся:  

способность обучающегося 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;  
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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, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям;  

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, то есть той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса.  

Особенности оценки метапредметных результатов  связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по 

сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения обучающимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах:  

достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.   

     Этот подход широко использован в примерах инструментария для итоговой 

оценки  планируемых  результатов  по отдельным  предметам,  

представленных в Приложении к данной основной образовательной программе  

   В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий  

   Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для  оценки сформированности  метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией.  

 Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
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действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка.  

 Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.   

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения как «взаимодействие с партнером»: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др.  

 Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемого системой начального 

образования уровня «включенности» детей в учебную деятельность, уровня их учебной 

самостоятельности, уровня сотрудничества) планируется проводить в форме 

неперсонифицированных процедур.  

 

1.1.3.3.Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

во ФГОС, предметные результаты содержат в себе:  

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);  

систему формируемых действий (далее — систему предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  
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К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы.   

На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён, 

прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.   

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в 

том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д.   

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п.   

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам 

состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, 

например, очень важен вклад технологии в становление и формирование регулятивных 

учебных действий.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий — при условии, что  образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
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двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности школы, 

так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего образования.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса (разделы «Выпускник научится»).  

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки.  

Итоговая аттестация учащихся на начальной ступени общего образования может 

включать:  

• .. Проведение контрольных испытаний (в форме контрольных  работ,  тестов или в иной 

форме, определяемой федеральным органом управления образованием);  

• .. Представления выпускниками начальной ступени общего образования портфолио – 

пакета свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой 

деятельности.  

 Особенности системы оценивания:  

• комплексность:  

- оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения 

учащихся, в ней отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона 

учебной деятельности: способы получения знаний, методы решения учебных задач;  

• содержательность и позитивность:  

- оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства, 

раскрывая содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале 

отсутствуют отрицательные отметки;  

• определённость:  

- оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены 

и согласованы перед её выполнением;  
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• открытость:  

- оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки;  

• объективность:  

-  оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений 

субъективных мнений ученика и учителя,  так как не может быть истолкована 

многозначно вследствие её открытости и определённости;  

• диагностичность:  

-  оценка несёт информацию  о достижениях ученика и проблемах, которые ему 

предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же 

успехами некоторое время назад, планировать дальнейшую учебную деятельность;  

• технологичность:  

- оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий 

учителем и учащимся, она связана с планированием учебной деятельности,   процессом  

выполнения учебного задания и этапом анализа её результатов.  

Система безотметочного обучения в  1 классе   

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   

отметка   как   форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности. 

Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки 

существующей «отметочной» системы оценивания такие как: не формирование  у 

учащихся оценочной самостоятельности; затруднение  индивидуализации  обучения; 

малая информативность; травмирующий характер.  

Безотметочное обучение вводится  в  1 классе начальной школы как система 

контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на 

обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от 

его индивидуальных особенностей – и призвано способствовать гуманизации обучения, 

индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и учебной 

самостоятельности учащихся.  

Основными принципами безотметочного обучения являются:  

- дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий;  

- критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими;  

- приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  

оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка 

ученика должна предшествовать оценке учителя;  

- непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, предлагается 

перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к 

оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, 

которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении;  
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- гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе 

используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на 

прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика;  

- сочетание качественной и количественной составляющих оценки  

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение 

работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 

стиль мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 

приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами 

некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей;  

- естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и   напряжение.    

В   характеристику   учебно-познавательной   деятельности школьников включаются 

результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.  

 Основные виды контроля:  

 по  месту в процессе обучения:  

- предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный уровень 

обученности и развития учащихся;  

- текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащихся и 

степень их продвижения в освоении программного материала;  

- итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся по 

предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

по содержанию:  

- прогностический   или   планирующий   контроль,    определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его операционный 

состав до начала реального выполнения действия;  

- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия;  

- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную 

операцию с образцом после осуществления учебного действия;  

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности:  

- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка);  

- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 

деятельности (самоконтроль и самооценка).  

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки 

относятся следующие:  

- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования;  
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- сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу);  

- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания;  

- сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания.  

Оцениванию не подлежат:  

- темп работы ученика;  

- личностные качества обучающегося;  

-своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия 

и т. д.).  

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности.  

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной 

самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-

оценочной деятельности.  

Формы контроля и оценки  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

- стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;  

- текущие проверочные работы;  

-тестовые диагностические работы;  

- устный опрос;  

- проверка сформированности навыков чтения;  

-“портфолио” ученика.   

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов  

 

№ п/ 

п  
Вид  

контрольно-

оценочной 

деятельност

и 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1. Входной 
контроль 

(стартовая 
работа)  

Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 
также намечает «зону 

ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 
знаний  

Фиксируется учителем в 
рабочем дневнике.   

Результаты работы не 
влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 
школьника  
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2. Диагностиче
ская работа, 

тестовая 
диагностиче 
ская работа  

Проводится 
на входе 

и выходе 
темы 

Направлена  на проверку 
пооперационного состава 

действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках изучения 

темы  

Результаты фиксируются  
отдельно по каждой 

отдельной  операции и не 
влияют на дальнейшую 
итоговую оценку   

 3. Проверочная  
работа  

Проводится  
после 

изучения 

значительн
ых тем, 

раздела 
программы 

Проверяется уровень освоения  
учащимися предметных 
способов/средств действий. 

Представляет собой задания 
разного уровня сложности 

Все задания  обязательны 
для выполнения. Учитель 
оценивает все задания по 

уровням и диагностирует  
уровень овладения 

способами учебного 
действия 

4. Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец 
апреля-май 

Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и мета- 
предметных результатов. 

Задания разного уровня 
сложности 

Оценивание 
пятибальное, отдельно 
по уровням. Сравнение 

результатов стартовой и 
итоговой работы 

5. Предъявление
/демонстрац

ия 
достижений 
ученика за 

год 

Май Каждый учащийся в конце 
года должен демонстрировать 

результаты своей учебной и 
внеучебной деятельности 

Особенность этой формы 
оценки – в смещении  

акцента с того, что 
учащийся не знает и не 
умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 
теме и данному 

предмету. Перенос 
педагогического 
ударения с оценки на 

самооценку. 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 

полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по 

теме “Повторение”.  

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 

каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые 

формируются в процессе обучения.  

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень 

освоения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с 
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программой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения.  

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы.  

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В 

первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного 

периода.  

«Портфолио» ученика (демострация достижений ученика с предъявлением 

накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие 

работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-

познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр.  

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем.  

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном 

«Листке достижений». Красным цветом обозначается высокий уровень обученности и 

развития учащихся, зеленым и синим цветом – соответственно средний и низкий уровень.  

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом.  

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во всех 

классах начальной школы.  

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 

демонстрации (представления) результатов обучения за год.  

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков определяется на 

основе результатов проверочных работ по предмету.  

Итоговый результат усвоения предмета определяется  в конце учебного года на 

основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 

контрольной работы по предмету.  

 

Особенности контрольно-оценочной деятельности  

 учащихся 1-х классов 

 Обучаясь в первом классе, учащиеся  приобретают следующие умения:  

оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью цветовой 

радуги и т.д.   

соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

договариваться о выборе образца для сопоставления работ;  

обнаруживать совпадение и различие своих действий с   образцом.  

Приемы  оценочной  деятельности,  используемые  на  уроке 

при безотметочном обучении:  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых 

сигналов: красный – я умею сам, зеленый – я умею, но не уверен, синий – нужна помощь;  

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может давать 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть 

маленькие недочёты – «Хорошо» и т.д.  
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Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений».    

 Цель: отследить динамику продвижения учащихся в достижении предметных и 

метапредметных результатов.    

При создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному 

минимуму содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и 

контрольных работ. Рассчитаны на четверть.   

Мониторинг сформированности УУД :   

1-й этап – анкетирование родителей на предмет сформированности умений, 

развиваемых в начальной школе;   

2-й этап – проведение игрового занятия с использованием заданий, объектом 

контроля которых являются овладение способами решения проблем творческого и 

поискового характера, основами логического мышления, способами получения 

информации и др., наблюдение и анализ выполнения заданий;   

3-й этап – проведение урока с использованием групповых форм работы, 

наблюдение и анализ коммуникативных УУД.  

  

Взаимодействие участников образовательного процесса  в процессе 

безотметочного обучения  

 На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями 

оценивания в 1-х классах школы, приводят аргументы против отметок, называют 

преимущества безотметочной системы обучения.  

Для  информирования  родителей  о  результатах  обучения  и 

развития учащихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские собрания и 

индивидуальные консультации.  

При переходе учащегося в другую школу учитель вкладывает в личное дело «Листок 

достижения», заверенный печатью образовательного учреждения.  

Между    учителями,    учащимися,    родителями    учащихся    и администрацией 

школы в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного 

сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего 

на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу 

оценки одного субъекта деятельности другим.  

  

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  учебной и 

внеучебной деятельности учащегося 

 Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  АООП НОО являются 

предметные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а 

также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках АООП, так и за ее  

пределами.  

В итоговой  оценке  результатов освоения  АООП НОО выделяются отдельно 

(независимо друг от друга)  три  составляющие:  

 результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения АООП НОО;  
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 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных УУД, необходимых для  продолжения  образования на 

следующем шаге;  

 внеучебные достижения  младших школьников.  

         Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в 

строгом терминологическом смысле этого слова) используются:  

общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса;  

презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — 

как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.  

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:  

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных 

сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы);  

2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж 

и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения 

задачи (в виде цифрового объекта или распечатки);  

3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде 

цифрового объекта или распечатки).  

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).  

 

2.1.3.4. «Портфель достижений»  как инструмент оценки 

индивидуальных образовательных достижений 

Портфолио  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических 

работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочных листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника 

(докладов, презентаций и т.п.); а также  соответствующих информационных материалов 

из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных 

для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки 

уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  

образовательного учреждения.   

Пополняет «Портфель достижений» и оценивает его материалы ученик. Учитель раз 

в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а 

в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором 

материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти 

отлично», «отлично», «превосходно».  
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Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика при 

проведении независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации 

педагогов.  

«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Принципы формирования портфолио:  

универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность 

отразить информацию, которую можно использовать при осуществлении процедур 

поощрения, мониторинга  учебных и внеучебных достижений учащегося;  

вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и форм 

предъявления информации;  

технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной 

траектории развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля;  

востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках 

системы мероприятий по оценке качества образования.  

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые 

учеником 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.  

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель достижений» 

учеников начальных классов школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются выборки детских 

работ — формальных и творческих, систематизированные материалы наблюдений, 

материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой 

деятельности.  

Выборка детских работ может быть представлена формальными и творческими 

работами, выполненными в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной деятельности, 

реализуемых в рамках образовательной программы школы.   

Обязательной составляющей являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  
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по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку  – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.;  

по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, психолог 

школы, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной  

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  

 В основу структуры портфолио положены основные компетентности, которые 

должны быть сформированы в начальной школе:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, 

отражение их индивидуально-личностной позиции, социальные компетенции;  

 освоение  обучающимися  универсальных  учебных 

 действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться;  

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

 

Возможный вариант составления портфолио 

    (Соблюдение структуры портфолио не обязательно) 



75 
 

 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, 

класс), контактную информацию и фото ученика.  

 РАЗДЕЛ "МОЙ МИР"  

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для 

ребенка. Возможные заголовки листов:   

   "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых 

людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, 

можно найти информацию о том, что она означает.   

   "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить 

небольшой рассказ о своей семье.   

   "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. 

Здесь же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до 

школы Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, 

светофоры).   

 "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях.   

   "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же 

можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других 

учебных заведениях дополнительного образования.   

 "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах.   

   "Мои любимые школьные предметы" -   "Школьные предметы". При этом 

ребенок может высказаться о каждом предмете, найдя в нём что-то важное и нужное для 

себя.  

 РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА"  В этом разделе заголовки листов посвящены 

конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 

графиками роста скорости чтения, творческими работами.  

 РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА"  

      Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно 

отнести к общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в 

школьном спектакле, или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету 

к празднику или выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел 

желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  

 РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО"  

       В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, 

стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. 

Родителям необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого 

раздела!  

      Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в 

конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, 

когда, где и кем проводилось.    

   Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в 

СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось Интернет 

порталом, сделать распечатку тематической странички  

http://www.solnet.ee/names/index.html
http://www.solnet.ee/names/index.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_58.html#03
http://www.solnet.ee/parents/p1_58.html#03
http://www.solnet.ee/parents/p1_58.html#03
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
http://www.solnet.ee/sol/001/s_000.html
http://www.solnet.ee/sol/001/s_000.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_s00.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_s00.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
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 РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ"  

     В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-

познавательных программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в 

завершение экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, 

выполняя которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит 

возможность выразить свои впечатления. Если в школе это не практикуется, родителям 

имеет смысл прийти на помощь учителю и разработать и размножить типовой бланк 

"Творческого задания". В конце учебного года возможно проведение презентации 

творческих заданий с обязательным награждением лучших работ в нескольких 

номинациях.  

 РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ"  

     Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а 

также итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует 

разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте 

(диплом). Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в 

хронологическом порядке.  

 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ"  

     Ничто так не повышает самооценку ребенка, как положительная оценка 

педагогом его стараний. К сожалению, дневники школьников пестрят либо 

нелицеприятными замечаниями типа "Не готов к уроку!", либо ничего не отражающей 

похвалой типа "Молодец!". А что если вместо того же "Молодец!" дать небольшой отзыв 

в портфолио? Например: "Принял активное участие в подготовке к внеклассному 

мероприятию "Цена Победы". Выучил и великолепно рассказал стихотворение. 

Самостоятельно подготовил стенгазету, при этом привлек к оформлению своих 

товарищей."  

Важно добавить лист отзывов, а также бланк, где учителя могут высказать свои 

рекомендации и пожелания, например, по итогам учебного года.  

Важно помнить 

      В первом классе, когда ребенок только начинает работать над составлением 

портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту 

помощь надо сводить к минимуму. Старайтесь с самого начала построить работу ребенка 

таким образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия к формированию 

портфолио. В процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления своих 

достижений, формирование личного отношения к полученным результатам и осознание 

своих возможностей.  

Содержание  «портфеля достижений» сопровождается специальными документами, 

в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

быть адаптированы учителем с учётом особенности классного коллектива и 

индивидуальных особенностей детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, спроецировав их на данный этап обучения.  
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Составляющие «портфеля достижений» могут быть оценены качественно и 

количественно (в баллах).  

При оценке целесообразно основываться на описанном выше уровневом подходе к 

построению измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу, оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

«зоны ближайшего развития».  

В  текущей  оценочной  деятельности  и  при  оценке 

 отдельных составляющих «портфеля достижений» используются оценки типа:  

 «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. 

оценка, свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале;  

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

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

 Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований стандарта и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

«портфеля достижений», делаются выводы о:  

сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

индивидуальном прогрессе  в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными 

тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения.  

 

Роль участников образовательного процесса по организации 

работы с портфолио  

Работа с портфолио  обучающихся ведется при участии родителей, классного 

руководителя, заместителя директора по УВР.  

При формировании портфолио обучающихся функциональные обязанности между 

участниками образовательного процесса распределяются следующим образом:  

Администрация образовательной организации:  
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разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ведение 

портфолио;  

распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 

направлению деятельности;   

осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии портфолио в практике работы ОУ.  

 Учащиеся:  

собирают материал для портфолио, обсуждая с учителями и родителями.  

 Классный руководитель:  

является консультантом и помощником, выстаивающим взаимодействие с 

обучающимся на основе принципов сотрудничества, поэтапного обучения основам 

ведения портфолио;  

координирует деятельность в данном направлении: организует выставки, 

презентации, информирует обучающихся о конкурсах и олимпиадах различного уровня;  

способствует вовлечению обучающихся в различные виды деятельности;  

проводит информационную работу с родителями учащихся по формированию 

портфолио;  

подтверждает достоверность образовательных достижений обучающихся;  

осуществляет посредническую функцию между обучающимися, представителями 

социума в целях пополнения портфолио.  

Родители:  

помогают в заполнении порфолио, в структурировании материалов;  принимают 

участие в подготовке и проведении презентации портфолио;  

участвуют в анализе и оценивании портфолио.  

 

1.1.3.5.Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 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 обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 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 следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно -познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня.  

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, 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, причем 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.  

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  

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.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательной организации на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ОВЗ.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

Образовательная организация информирует органы управления в установленной 

регламентом форме:  

 результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике, иностранному 

языку и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  

 результатах регулярного мониторинга результатов обученности;  

о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведенных на следующую ступень общего образования.  
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1.2. СОДЕЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1) описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования; 

6) планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов.  

 

1.2.1.1.Описание ценностных ориентиров 

начального общего образования 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

o осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

o  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

o уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

o  доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
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o готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

o  уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

o  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

o  ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, 

совести  - как регуляторов морального поведения; 

o формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

o  развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

o  формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.          

В программе ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться  

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

умеющий высказать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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В ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ  содержится  

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение  выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

  смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется (Ученик должен задаваться 

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

отвечать);  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИК Т и источников 

информации; 
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 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в  

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково--

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и  

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

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

 

1.2.1.2.  Характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

2.2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

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

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
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o коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

o познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

o личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

o регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Связь  универсальных  учебных  действий  

 с  содержанием  учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования 

модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика.  Развитие  познавательных  универсальных  действий,  в первую 

очередь логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач;  

различение способа   и   результата   действия;   использование   знаково-

символических средств    моделирования    математической    ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия – с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА.  

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка 

к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 
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оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА.  

Отличительной особенностью программы является то, что основой всех учебных 

предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».  

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения 

личностных результатов средствами разных учебных предметов.  

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценности 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 

(подготовительного), 1 – 4 классов введены соответствующие разделы и темы, 

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

В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают 

ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, 

денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, 

справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера 

учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку 

текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития 

математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными 

русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), 

великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, 

композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым 

нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и 

др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  

работы  учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 

своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.  

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и 

культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников 

подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России 

как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах 

нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.  

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной 

принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель 

достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся 

«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание 

любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей  многонационального 
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российского общества.  

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту 

родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам 

России и мира.  Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе 

отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В 1 классе дети  читают народные сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к 

осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе 

представлены сказки разных народов, в которых отражаются традиции, обычаи 

истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального 

российского общества, богатого культурой каждого народа.  

Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, 

иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Учащиеся  4 класса знакомятся с некоторыми важными событиями и личностями в 

истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и 

Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, 

В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени, с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных 

связях.  

Курс раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с 

политико-административной картой нашей страны, вводится представление об основных, 

традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли 

русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное 

(межэтническое) общение.  

В курсе «Технология» для 1 (подготовительных)−4 класса учащиеся знакомятся со 

старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, 

инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также 

технологическими процессами современных производств Российской Федерации, работой 

промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, 

современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение  к 

культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными 

производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка»  дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры».  
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь 

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

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 

учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы 

разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются 

тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских 

городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами 

страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности 

общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну.  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на 

иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, 

глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту.  

Типовые задачи формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий   конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-

синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

o составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

o  сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

o  избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

o  многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий  

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

o «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

1.2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 
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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 ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ  применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования в школе создается  информационно-

образовательная среда.  

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  проходит 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 гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
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• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

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

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, 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.  

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 
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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 (примерный вариант) 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
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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». 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 аудиофрагментов. 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». 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 
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информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«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.  

 

1.2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и  

 основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

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 
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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 ребёнка 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 ребёнка 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 ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё 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 ребёнком своей деятельностью и 
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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 ступени 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 ступень 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).  

 

Планируемые результаты в освоении учащимися универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры:  

1.Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

2.Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

3. Исследовательская культура.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач.  

4. Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

сущность и виды универсальных умений,  

педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД; 

использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД . 

 

1.2.2. Программы учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности 

Начальное образование решает свою главную задачу — заложить основу 

формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в  личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.  

Определение в программах содержания знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. Такой 

подход предупреждает узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечивает 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Программы по учебным предметам начальной школы основаны на требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Каждая  программа по предмету включает следующие разделы: 
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 пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 

учебном плане, результаты изучения учебного предмета;  

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для 

усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных 

интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся;  

  тематическое планирование, в котором дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);  

  рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

предмета 

Основное содержание учебных предметов на ступени  

 начального общего образования 

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 диалогическойформой 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  (рассказов)   по   

интересной   детям   тематике   (на   основе   впечатлений, литературных произведений, 

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

 

Обучение грамоте 
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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. 

Орфография. Овладение  начертанием   письменных   прописных   (заглавных)   и  

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием на компьютере. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового 

чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

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; 
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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. 

 

Формирование грамматического строя речи  

I. Практическое    овладение    основными    грамматическими  

закономерностями языка  

Практические грамматические     обобщения.  

Составление словам предложений. Установление по вопросам связи между 

предложении, выделение из предложений словосочетаний. 

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

говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их 

группировка по вопросам кто?, что?, что делает?,какой (-ая, -ое, -ие)? как? где? 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в 

словосочетаниях с числительными один, одна, одно.Различение единственного и 

множественного числа. 

Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что 

будет делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время», 

«прошедшее время», «будущее время».  

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, 

обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета. 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, 

обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род».  

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 

сочетаниях. 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие; 

предмет и состояние предмета; пространственные отношения;  временные отношения;   

признаки   действия;   переходность   действия; направленность действия на предмет; 

косвенный объект; отсутствие или отрицание. 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с 

приставками:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-). 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные 

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

Ознакомление с     терминами     «существительное»,     «глагол»,  

прилагательное».  

II. Сведения по грамматике и правописанию  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие 

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

Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка письма 

без пропусков, замены, искажений, перестановок. 

Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и,  й. 

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

согласных в конце и в середине слова между согласными. 

Ударение. Различение ударных и безударных слогов.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безударных слогов в 

слове. Правописание безударных гласных в  словах и формах слов (водой — под воду). 

Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). Правописание 

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

согласных. разделительный мягкий знак. двойные согласные. 

Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. 

Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от.  

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (например, 

фамилии, имена). 

Вопросительный  и  восклицательный  знаки  в  конце  предложения (знакомство). 

Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, 

названиях городов, деревень, рек.  

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

суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово 

по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме 

приставок на з- и с-, пре- и при-). 

Корень,   однокоренные   слова.   Общее   понятие   о   корне   слова. 

Однокоренные  слева.  Выделение  корней  в  однокоренных  (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — 

лесник — лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых 

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

согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным 

орфографическим словарем.  

Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, 

над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от 

предлога. Разделительный мягкий знак (ь).  

Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Умение находить суффикс в простых по составу словах.  
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Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов 

(в, из, к, на, от, по, с, у).  

Морфология. Общие  сведения  о  частях  речи:  имя  существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. 

Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской, 

женский, средний. Изменение имен существительных по числам. 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода и 

его отсутствие у существительных мужского рода (рожь — нож, ночь— мяч, вещь — 

плащ, мышь — камыш). 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение); 1, 

2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных окончаний 

существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существительных на -

мя. -ий, -ин, -ин). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.  

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

падежам, родам, числам в сочетании с существительными  (кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. 

Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящие и ц). 

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

числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями . Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней,  о нем). 

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

с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение).   Правописание   безударных   личных   окончаний   глаголов. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов 

в прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и 

правописание -шься. -тся, -ться. 

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

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

какое? какие? Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы что 

делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие 

и противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в 

речи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о  прямом и 

переносном значении слова. 

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

по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 
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грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить 

голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены    предложения:    подлежащее    и    сказуемое.  

Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а,  но  и  без  

союзов;  интонация  перечисления,  занятая  при  перечислении. 

Умение составить предложения с однородными членами. Знакомство со сложным 

предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных 

предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед 

союзами и, а, но. 

Членение  речи  на  предложения.  Выделение  в  предложениях  слов, 

обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения — 

подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за 

значением предложений, употребление в конце предложений точки, вопросительного, 

восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых 

предложений, предварительно проанализированных в классе.  

 

Развитие речи  

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

Слова,  обозначающие  предметы,  действие,  местоположение, направление, временные 

отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие 

детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и 

профессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу,  

принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц.  Слова с 

общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 

действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. Слова, 

обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные 

понятия, с переносным значением, образные выражения. Слова, выражающие отрицание и 

неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и 

словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные 

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

эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных 

предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений,    

организующих    учебный    процесс; повествовательных нераспространенных и 

распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с 

обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с прямой 

речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени, места. 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием тематического 

словаря. 
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Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, 

увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Составление плана сюжетного рассказа под руководством учителя в форме 

вопросов, повествовательных предложений. 

Введение в рассказы элементов описания. 

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

коллективно составленному плану.  

Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов «вдруг, 

потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.». 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности,  характера 

человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя).  

Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 

речи). 

Устное   и   письменное   составление   текстов. 

Речевой этикет приглашения,   поздравления.   Выражение   приветствия,   

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

Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, 

близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, 

экскурсий и т. п. с предварительной коллективной подготовкой. Определение в тексте 

основной мысли, не сформулированной прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения 

причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание). 

Работа  над  композицией  составляемого  рассказа  (начало,  середина, конец). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 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, их сравнение. 
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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. 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 
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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). 

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. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 

художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование 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.  

Круг детского чтения 

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,  

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы   детского   чтения:   фольклор   разных   народов, произведения  
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о  Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  труде,  

добре и зле, хороших и плохих поступках 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя)   средств   выразительности:   синонимов,   антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; 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 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Обучение произношению Выработка    умения    самостоятельно 

распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, 

соблюдать подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать 

ошибки в словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем 

собственном и исправлять их. 

Речевое дыхание 

Произношение слитно,   на   одном   выдохе,   ряда   слогов,   слов, 

словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 

подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 

выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при 

воспроизведении текста, выученного наизусть, в  самостоятельной речи. 

Голос 
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Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). 

Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 

необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 

(повелительной) и восклицательной интонацией, в  связи с логическим ударением 

(сопряжено и отраженно). 

Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя, подчёркиванием в 

вопросах и ответах главного слова).  

Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 

Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки). 

Звуки и их сочетания 

Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их 

сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю),  ,  йэ  (е)  в  

начальной  позиции  (яблоко)  и  после  гласных  (красная); позиционное смягчение 

согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ 

(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день).  

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч.  

Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-

п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня,  сядь, 

несёт, пюре) и т.д. 

Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в  

ходе их усвоения 

Работа по коррекции усвоенных звуков. 

Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о- у, э-и, и-ы, 

и-у 

Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по 

артикуляции: 

- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);  

- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш;  

- слитных и смычных: ц—т, ч—т;  

- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,  

- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;  

- аффрикат: ц-ч;  

- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш  

- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.  

Слово 

Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 

соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 

стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 

подбор слов по ритмическому контуру.  

Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 
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звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии,  слитное 

произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со 

словами). 

Понятие  «слог»,  «ударение».  Определение  количества  слогов  в  дву-, трех-, 

четырех-,  пятисложных  слова,  ударного  и  безударного  слога; определение места 

ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на 

звонкие и глухие.  

Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному 

знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в  конце слов и перед глухими 

согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова что, 

чтобы произносятся как што,  штобы;  кого,  чего  и  окончания  –ого,  -его  –  как  каво,  

чево,  -ова,  -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся (чу(в)ствуют, 

со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний (по 

надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн  — здн (чес(т)но, поз(д)но); 

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными  (в  саду,  из  сада,  под  

стулом);  гласный  и  после  согласных  ш,  ж,  ц  произносятся как ы (живот); согласные 

(кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и 

произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с 

дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится  как  х  

(лехко);  сочетания  сч,  зч,  жч  произносятся  как  щ (щипать);  окончания  –тся,  -ться  

произносятся  как  цца;  свистящие  с,  з  употребляются следующим за ним шипящим 

(шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих 

звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно, позно). 

 

Фраза 

Произношение слов  и  фраз  в  темпе,  близком  к  естественному; изменение 

темпа    произношения:    говорить    быстро,    медленно; воспроизведение 

повествовательной    и    вопросительной    интонации (сопряжено и отражённо). 

Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и 

вопросительной интонации при чтении текста. Произношение  слов  и  фраз  в  темпе,  

присущем  разговорной  речи (отраженно и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть 

стихотворения, отрывка из художественной прозы. 

Выражение при  чтении  с  помощью  интонации  своего  отношения  к 

прочитанному (стихотворению,   отрывку   из   художественной   прозы). 

Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.  

 

Иностранный (английский) язык 

Предметное содержание речи  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 
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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 
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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. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 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 five 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. 
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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, определённым 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 осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка.  

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (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;  
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 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

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. 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше-ниже,  

слева-справа,  сверху-снизу,  ближе—дальше,  между  и  пр.) 

Распознавание геометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая), отрезок,   

ломаная,   угол,   многоугольник,   треугольник,   прямоугольник,  квадрат,  окружность,  

круг.  Геометрические  формы  в  окружающем  мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь  геометрической  фигуры.  Единицы  площади  (см2,  дм2,  м2). 

Точное  и  приближённое  измерение  площади  геометрической  фигуры.  

Вычисление площади прямоугольника.  

 

Работа с информацией 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

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

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и  др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

 

4. Окружающий мир (Человек, природа, общество)  

Человек и природа 

Природа -  это  то,  что  нас  окружает,  но  не  создано  человеком.  

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 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.  

Звёзды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки  и  океаны,  их  названия,  расположение  на  глобусе  и  карте.  

Важнейшие природные     объекты     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). 
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Обращение  Земли  вокруг  Солнца  как  причина  смены  времён  года.  Смена 

времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода,  её  составляющие  (температура  воздуха,  облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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 дляхозяйственной 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, водоём — 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 
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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. 

Семья —  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к  учителю. 

Классный,   школьный   коллектив,   совместная   учёба,   игры,   отдых.  

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. Общественный  транспорт.  Транспорт  города  или  села.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой   информации:   радио,   телевидение,   пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «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     
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государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, 

День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль,  

Красная площадь, Большой театр и  др. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). 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). 

Родной  край —  частица  России.  Родной  город  (населённый  пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Ва жные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 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. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека.  

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России. 

Знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали, понимание 

их значения в  выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе. Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, 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. 

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 

возможностяхиспользования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 
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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). 

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 и т. д. 

Цвет.  Основные  и  составные  цвета.  Тёплые  и  холодные  цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие  линий  (тонкие,  толстые, прямые,  волнистые, плавные, 

острые, 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.  

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.  

Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т. д. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство  декоративного  строя  в  украшении  жилища,  предметов  быта,  орудий  

труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с  музыкой, песней, танцами, 
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былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

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. 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. 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, художественном конструировании. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации,    компьютерной    

анимации,    натурной    мультипликации, бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  

пастели,  восковых  мелков,  туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

 

Технология  

Общекультурные и общетрудовые    компетенции.   

  Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 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 
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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. 

 

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 доступное 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.  

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 
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изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь  изделия  (общее  

представление).  Понятие  о  конструкции  изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно- художественным и 

пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения,  хранения, 

переработки информации. 

Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью 

или асисстивными средствами ее заменяющими, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам,  

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР  (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).  

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

 Физическая культура (адаптивная физическая кульутра) 

Знания о физической культуре  

Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом 

физического развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа 

школы. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на различные дефекты 

в элементарных движениях учеников и содействует развитию способности организовать 

сложные двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и 

трудовой деятельности. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,  прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности  

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
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туловища, развития основных физических качеств;  

проведение  оздоровительных  занятий  в  режиме  дня  (утренняя  зарядка, 

физкультминутки).  

Наблюдения за    физическим    развитием    и    физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. 

Упражнения для развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных 

способностей. Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными 

частями в течение учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические упражнения. 

Группировка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на коленях. Упражнения в 

равновесии. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

 

Лёгкая атлетика. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Раздел «Прикладные   Упражнения»   направлен   на   развитие  физических 

качеств и на  формирование   возрастных локомоторно-статических функций, 

необходимых  прежде всего в быту,  в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем 

выделены подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при 

помощи технических средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, 

ритмимические и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого 

значения для детей, вынесены в данный раздел и представлены  большим практическим 

материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного 

опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, 

обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию 

правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов 

походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, 
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меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы 

исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

Предусматривается теоретическое  и практическое изучение дисциплины 

«Физическая культура» предметной области «Физическая культура». 

 

Содержание курсов  

коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающего курса направлено: 

-  на формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.);  

- развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

- развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации;  

-  формирование учебной мотивации; 

- развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

- формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Адаптивная физическая культура  

 Занятия АФК проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 

рекомендаций врача АФК. Адаптивная физическая культура (теоретические знания). 

Занятия лечебной физкультурой и их роль для здоровья человека. Правильное дыхание. 

Осанка человека. Подвижные игры, их правила, требования к играющим. Гигиенические 

навыки занятий адаптивной физкультурой. Занятия на тренажерах. Зрение и упражнения 

лечебной физкультуры.  

Общие упражнения. Строевые упражнения. Подводящие упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Упражнения, формирующие основные движения. Повторение ранее освоенных 

упражнений. Подвижные игры. Элементы танца. Дыхательные упражнения. Упражнения 

для подвижности глаз.  

Лечебно-корригирующие упражнения. Дыхательные упражнения (для 

обучающихся 1-ой группы). Упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

спины. Упражнения для формирования мышц стопы (для обучающихся 2-ой группы). 

Упражнения для развития подвижности отдельных суставов. Упражнения, повышающие 

силу отдельных мышечных групп. Упражнения для совершенствования зрительных 

функций (для обучающихся 3-ой группы). Повышение функциональных возможностей 

организма.  

Упражнения коррекционно-развивающей направленности. Преодоление 

отклонений в физическом развитии и двигательной сфере. Упражнения на развитие 

координационных способностей. Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на 

развитие ловкости. Упражнения для развития моторики рук. Упражнения для 
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совершенствования подвижности глаз и зрительных функций. Упражнения, 

закрепляющие умения естественно двигаться.  

 

Содержание занятий по коррекции нарушенных функций  

для учащихся 1 (подготовительный) – 4 классов  

Содержание  коррекционно-развивающего курса «Корреция психических 

процессов и  развитие познавательнойт активности»  направлено на формирование у 

обучающихся  с НОДА  целенаправленных действий по инструкции педагога, состоящей 

из двух-трех звеньев. Ведётся работа по формированию  координации движений, 

развитию мелкой моторики с речевым сопровождением, развитие быстроты, ловкости и 

точности движений, развитие умения контролировать сменяемость действий,  

формирование графических навыков на основе  обводка и рисование по трафарету, 

Штриховки в разных направлениях. Организуется работа по синхронной деятельности 

обеих рук  (шнуровка, нанизывание). Обучающиеся с НОДА пишут графические 

диктанты. 

В плане формирования       тактильно-двигательное восприятия обучающихся с 

НОДА, на занятиях они определяют    на ощупь объемные предметы с разными 

свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы 

плоскостных предметов по контуру.  В рамках  рабочей программы  коррекционного 

курса «Психомоторика» осуществляется  развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, 

барических ощущений,   обследуются  различные предметы из разных материалов с целью 

тренировки дифференцирования их величины, фактуры и температурных ощущений; 

обучающиеся с НОДА учатся ориентироваться  на микроплоскости с помощью осязания, 

у них формируются навыки использования осязания в процессе предметно-практической 

деятельности. 

По направлению:   Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов, обучающиеся с НОДА учатся     различать в  наборах эталонов геометрических 

фигур геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар), 

сравнивать  предметы по основным параметрам величины (размер, высота, длина, 

толщина),  группировать предметы по одному-двум признакам (по форме и величине, по 

цвету и форме), составлять сериационных рядов из трех-четырех предметов по заданному 

признаку, различать цвета и оттенки, подбирать оттенки цвета к основным цветам, 

конструировать предметы из геометрических фигур (три-четыре детали — машина, дом и 

т. д.), различать основные части хорошо знакомых предметов.  

В разделе:  Восприятие пространства 

Обучающиеся с НОДА учатся  ориентироваться в помещении; закрепляют понятия: 

близко, ближе — далеко, дальше; движение в заданном направлении, обозначение словом 

направления движения, ориентироваться на плоскости  листа (выделение всех углов), 

определяют  расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа, пространственной ориентировки на поверхности парты. 

В разделе: Развитие зрительного восприятия 

 Происходит формирование произвольности зрительного восприятия и развитие 

зрительной памяти. Обучающиеся с НОДА учатся определять изменения в предъявленном 

ряду картинок, игрушек, предметов, находить различия у двух сходных сюжетных 
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картинок. Различение наложенных изображений предметов. Запоминание предметов, 

игрушек и воспроизведение их в исходной последовательности. Запоминают и 

используют в практике упражнения для профилактики и коррекции зрения.  

В разделе:      Восприятие времени  

Обучающиеся с НОДА учатся различать   времена года, зимние, весенние, летние и 

осенние месяцы, дни недели и  измерение времени (сутки, неделя, месяц).  

Коррекционный курс «Психомоторика»  разрешает одну из задач коррекционно-

развивающей деятельности  с обучающимися с НОДА: на основе создания оптимальных 

условий познания  каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

обучающихся с НОДА и более эффективной социализации его в обществе.  

Развитие осязания и мелкой моторики  

Роль осязания в жизнедеятельности человека. Роль осязания в жизнедеятельности 

человека, познании окружающего мира, отдельных предметов и явлений.  

Значение использования осязательных навыков в различных видах учебной и 

внеклассной деятельности, приемов и способов осязательного восприятия для освоения 

предметно-пространственной среды. 

 Формирование представлений о строении и возможностях рук.  Знания о 

строении и возможностях руки как средства познания окружающего мира, расширения 

границ познавательных возможностей. Виды движений верхних конечностей и способы 

их о развития. Совершенствование мелких точных координированных действий с 

предметами, необходимыми в учебной деятельности, в быту. Приемы и упражнения 

развития осязания и мелкой моторики, приемы и способы тактильно-осязательного 

восприятия предметно-пространственной среды. Развитие ритмичности движений. 

Формирование рациональных обследовательских действий.  

Формирование навыков осязательного обследования сенсорных эталонов. 

Выделение сенсорных эталонов формы. Культура осязания. Алгоритм осязательного 

обследования эталонов формы. Осязательное обследование формы объемных, 

плоскостных сенсорных эталонов, чтение их изображений, выполненных различными 

видами рельефа. Взаимосвязь сенсорного эталона и его графического изображения. 

Распознавание и называние геометрических фигур (треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг). Распознавание и называние геометрических тел (шар, куб, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). Приемы сравнения и классификации 

предметов по форме.  

 Формирование представлений об осязательных признаках и фактуре предметов. 

Сенсорные эталоны осязательных признаков (твердость, мягкость, температура, гладкость 

и т.д.). Дифференцировка осязательных признаков и свойств предметов. Сравнение 

осязательных признаков и свойств предметов. Фактура поверхности. Виды фактур. 

Дифференцировка и классификация предметов окружающего мира по их признакам, 

свойствам и фактуре. Приемы сравнения, сходства и различия объектов по их свойствам, 

признакам и фактуре. Восприятие фактуры предметов на рельефно – графических 

пособиях. Формирование представлений о величине предметов. Осязательное 

обследование предметов разной величины. Обследование величины предметов с 
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использованием осязательных ориентиров (ладонь, пальцы и т.д.). Дифференцировка 

осязательных признаков величины предметов. Сравнение осязательных признаков 

величины. Приемы сравнения, сходства и различия объектов по величине. Сравнение 

предметов по их габаритным размерам: длине, ширине, высоте; владение способами 

наложения и приложения. Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой 

и сложной формы. Алгоритм осязательного обследования предметов простой формы. 

Осязательное обследование предметов простой формы, соотнесение их с сенсорными 

эталонами. Соотнесение реальных объектов простой формы с их рельефными 

изображениями. Алгоритм осязательного обследования предметов сложной формы. 

Осязательное обследование предметов сложной формы, соотнесение их конструкции с 

сенсорными эталонами. Соотнесение реальных объектов сложной формы с их 

рельефными изображениями. Выделение геометрических форм в рельефных рисунках, в 

моделях и натуральных предметах.  Обследование группы предметов, сравнение их по 

форме, величине и положении в пространстве. Развитие навыков ориентировки на 

микроплоскости с помощью осязания. Использование осязания в процессе ориентировки в 

окружающем мире. Ориентировка в микропространстве, на микроплоскости (на рабочем 

месте, на плоскости стола, в учебнике, в тетради). Развитие осязательных навыков 

ориентировки на микроплоскости в предметно- практической деятельности. 

 В рамках комплексной коррекционно-развивающей работы содержание 

коррекционо-развивающего курса способствует развитию познавательной деятельности в 

целом в изучаемых разделах систематизированы все направления  и  специфические 

проявления познавательной деятельности у обучающихся с НОДА, что позволяет создать 

комфортные  психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Содержание данного коррекционно-развивающего курса обеспечивает формирование у 

обучающихся с НОДА операций сравнения, обобщения и классификации, как логических 

приёмов умственных действий, требующих умения выявлять сходства признаков объекта 

и различия между ними (предмет, явление, группа предметов), выделять одни признаки 

объекта (или группы объектов) и абстрагироваться от других.  Классификацию проводят 

либо по заданному основанию, либо по поиску самого основания (этот вариант чаще 

используют с обучающимися с НОДА  3-4 классов, так как он требует определенного 

уровня сформированности операций - анализа, сравнения, обобщения. Классификация  

проводится: 

- по названию (чашки и тарелки, ракушки и камешки, кегли и мячики и т.д.);  

- по размеру (в одной группе большие мячи, в другой - маленькие; в одной коробке 

длинные карандаши, в другой - короткие и т.д.); 

- по цвету (в одной коробке красные пуговицы, в другой - зеленые); 

- по форме (в одной коробке квадраты, в другой - кружки; в третьей - кубики, в 

четвертой - кирпичики и т.д.); 

-  по другим признакам нематематического характера: что можно и что нельзя есть; 

кто летает, кто бегает, кто плавает; кто живет в доме и кто в лесу; что бывает летом и что 

зимой; что растет в огороде и что в лесу и т.д.  Классификация по заданному основанию 

осуществляется так: педагог-психолог сообщает, обучающиеся разделяют. В другом 

случае классификация выполняется по основанию, которое обучающиеся  определяют 
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самостоятельно.  Обобщение осуществляется в оформление в словесной (вербальной) 

форме результатов процесса сравнения  как умения выделять и фиксировать об щий 

признак двух или более объектов, что способствует у обучающихся  эмпирического, так и 

в перспективе теоретического обобщения. Важную роль в этом процессе играет введение 

в методику обучения различных приемов моделирующей деятельности с помощью 

вещественной, схематической и символической наглядности. 

Специальные ритмические упражнения 

 Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, 

упражнениями с движениями рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц без 

музыкального сопровождения. Ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой. 

Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и бег в различном темпе. Ритмичное изменение 

положения рук. Ритмичные координированные движения рук и глаз.  

Упражнения ритмической гимнастики. Упражнения ритмической гимнастикой. 

Формирование ритмичности движений. Содержание и амплитуда движения. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения с предметами. Упражнения 

на зрительно-моторную координацию. Упражнения на зрительную пространственную 

ориентировку.  

 Подготовительные упражнения к танцам. Упражнения для ступней ног. 

Выставление ноги на носок. Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. 

Преодоление трудностей развития двигательных действий. Развитие координации 

двигательных действий. Элементы танцев. Точность движения. Выставление ноги на 

пятку и носок. Шаг с притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. 

Хороводный шаг. Тройной шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ. 

Преодоление трудностей развития движений, развитие связи движений с музыкой.  

Педагог-психолог подбирает материал занятия и объекты деятельности, 

способствующие формированию жизненных компетеций, учит задавать вопросы в 

специально разработанной последовательности, чтобы «подвести» к необходимому 

обобщению. Формулируя обобщение, помогает детям строить предложение, подбирать 

нужные термины, словесные обороты.  

 Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы учащихся, 

развитие произносительных способностей. Развитие лингвистической системы учащихся 

тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

В начальной школе имеются логопедические кабинеты. Учителя-логопеды проводят 

коррекционно-развивающие занятия по развитию речевой коммуникации. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для учащихся 1-4х 

классов  введены коррекционно-развивающих занятий . 

Целью данного курса является поэтапное формирование речевой деятельности и 

коммуникативной компетенции у обучающихся с НОДА во всех аспектах. На 

коррекционно-развивающих занятиях  обучающиеся получают не только знания о нормах 

общения, но и практическую речевую подготовку. Они научатся наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой деятельности, осуществляется 

работа  по развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и 
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уточнение словарного запаса и практическое овладение основными  закономерностями 

грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на 

овладение обучающимися  способами и средствами речевой деятельности, формирование 

языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения и  

учебной деятельности.  

Реализация  цели коррекционно-развивающего курса «Основы коммуникации» 

осуществляется в процессе решения следующих задач: 

-формирование и развитие различных видов устной  речи связной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;  

-практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 

речи; 

-практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений.  

 Содержание занятий данного коррекционного курса взаимосвязаны и решаются в 

процессе специально организованной речевой практики с использованием тренировочных 

упражнений, направленных на восполнение дефицитарности лексико-грамматических 

обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и развивающей 

самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задания и упражнения, 

выполняемые обучающимися на коррекционно-развивающих занятиях носят  характер 

практической речевой деятельности, включают наблюдения и анализ лексики, закреплять 

точное употребление слов в речи. Теоретические сведения по лексике учащимся не 

сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются в 

тематический словарь, который усложняется от класса к классу.  

Одновременно с уточнением лексического значения слова  усваивается его 

грамматическое значение. Рабочей программой данного коррекционно-развивающего 

курса предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. В процессе формирования и 

закрепления навыка построения словосочетаний или предложений одновременно 

уточняются морфологические особенности входящих в него слов. Модели (типы) 

предложений усложняются от класса к классу.  Формирование различных конструкций 

предложения осуществляется как на основе речевых образцов, так и на основе 

демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место отводится 

таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих 

формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне.   

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную 

деятельность обучающихся. Направления работы по развитию связной речи:  

-формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения;  
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-формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

-формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания. Проводится работа над 

употреблением в речи слов и выражений, используемых при знакомстве, слов для 

выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет коммуникативные 

возможности обучающихся с НОДА.  

Рабочей программой коррекционно-развивающего курса «Основы коммуникации»  

предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание, рассуждение). Вначале обучающиеся с НОДА усваивают 

диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под руководством учителя, 

осваивают вербальные и невербальные средства коммуникации. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 

в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка 

в смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 

сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 

формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 

ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, 

определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а 

в дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 

картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых 

отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, 

выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной 

картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно-вербального, далее вербального).  

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с НОДА необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала 

в работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем школьники учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 
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Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности учащихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ сопорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с 

предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу).  

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

осуществляется следующая последовательность работы: формирование умений 

составлять текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. 

В 1 и  1 (подготовительном)  классе дети учатся отвечать на вопросы учителя, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством педагога 

пересказывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных 

одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям 

и впечатлениям. 

Во 2 классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 

основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением. 

В 3 и 4 классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся.  На базовом уровне, прежде всего, решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким 

образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях.  

     В содержании коррекционно-развивающего курса «Речевая практика» 

основополагающим направлением деятельности являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого 

дыхания, голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, сл ухового 

восприятия, функций фонематической системы;     

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка 

с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры  слова; 

- формирование просодических компонентов речи(темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения). 
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Осуществляется работа над  следующими составляющими речевой компетенции 

обучающихся с НОДА: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;  

- языкового анализа и синтеза; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем).  

Основными линиями обучения «Речевая практика» являются:  

-формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

-освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;  

-формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из многосложных слов, различных типов слогов: открытых, 

закрытых, со стечением согласных  Рабочей программой данного коррекционно-

развивающего курса  предусмотрена коррекция нарушений произношения параллельно с 

проводимой работой на индивидуальных  занятиях. На занятиях осуществляется работа 

над формированием правильного восприятия и произношение звуков, осуществляется 

усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового 

анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 

чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. Затем   осуществляется 

автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В 

моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи 

между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. 

Проводится коррекция нарушений письменной речи. Учитывая системное недоразвитие 

речи обучающихся с НОДА, на каждом уроке произношения ставятся комплексные 

задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию 

всех компонентов речевой функциональной  системы (фонематического, лексического, 

грамматического, семантического).  На занятиях коррекционно-развивающего курса 

«Речевая практика» уделяется особое внимание     психофизиологическим механизмам, 

которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип 

физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое 

дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое 

восприятие, фонематический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития 

речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. 

Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы 

по их значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), 

находить родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, 

соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками 

с целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

-развитие ручной и артикуляторной моторики;  

-развитие дыхания и голосообразования; 

-формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

-дифференциация акустически и  артикуляторно сходных звуков; 
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-формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;  

-коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения).    

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 

ребенка и объемом нарушенных звуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно 

простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с 

коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры 

слова осуществляется работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению 

грамоте и русскому языку, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или 

иной буквы по мере возможности дети должны научиться произносить соответствующий 

звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся с НОДА овладевают не только определенным 

объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере 

расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления 

правильных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи 

коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения 

ставятся в соответствии с программой обучения грамоте и  русскому языку.  

К концу 2 класса у обучающихся с НОДА должны быть в основном устранены 

нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звуко-

слоговой структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической 

стороны речи). Поэтому в рабочей программе коррекционно-развивающего курса 

«Речевая практика» сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль 

когнитивных процессов в формировании устной речи. Языковая норма и ее основные 

особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского 

литературного языка.  

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном 

русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения.  

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 
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Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

 

1.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разработана в соответствии с требованиями 

Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учетом опыта реализации воспитательной 

работы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания и т.п.). 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие их способностей и 

талантов, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве 

с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с НОДА на ступени 

начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного организации, семьи и других институтов 

общества. 

В основу этой программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. Она 

обеспечивает организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные модели и 

нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику гражданина России, укорененного в 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

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 старшим   и   младшим;   

знакомство   обучающегося   с   культурно- историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

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

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 
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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека;  

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 
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 стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Основные направления и ценностные основы 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Ценностные установки духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми   являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

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

обязанностям человека.  

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Направление 2.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике.  

Направление 3.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.   

  Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4.  

Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое.  

Направление 5.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Направление 6.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).   

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
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различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности становится содержанием воспитания. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе 

их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания  расширяет нравственный опыт ребёнка, побуждает его к внутреннему 

диалогу, пробуждает в нём нравственную рефлексию, обеспечивает возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, демонстрирует ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и  безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
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коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 

жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между учреждением  и семьёй, учреждением  и 

обществом, учреждением и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
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качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 

так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духов - ному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 

деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека 

его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

•  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  
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• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
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ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
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проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации  совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными 

видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно - ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении 
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учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений,  как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома;  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
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родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в  беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного;  

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п. 
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 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные 

постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 

Образовательная организация активно взаимодействует с социальными партнерами 

в целях реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

 

Повышение педагогической культуры родителей 

 (законных представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 
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востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  отражают содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы 

образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями) 

предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  

 и воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему покол ению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры;  

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
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 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих  

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которы х ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников, относятся: 

  ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

  характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

  индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

1.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. Воспитание экологической культуры  

Пояснительная записка 

О неблагополучии в состоянии окружающей среды говорят на всех языках. 

Загрязненный воздух и вода не знают границ. Экологическое настоящее и будущее у всех 

народов общее. Поэтому и каждое государство, большое или малое, каждый житель 
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планеты Земля несут ответственность за сохранение природы для нынешнего и будущего 

поколений. Вот почему сегодняшняя экологическая ситуация – предмет гражданского 

воспитания. Важно научить людей создавать вокруг себя благоприятную среду и вести 

себя так, чтобы самим было приятно, чтобы чувствовать самоуважение от того, как 

живешь, а не отвращение и беспомощность. 

Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической 

теорией и школьной практикой задачу большой экономической и социальной значимости: 

воспитание школьников в духе бережного, ответственного отношения к природе, защиты 

и возобновления природных богатств. Экологическое образование подрастающего 

поколения – это не просто одна из важнейших задач современного общества, это – 

условие его дальнейшего выживания. 

Ответственное отношение к окружающей среде формируется у человека 

практически на протяжении всей его жизни, и особенно, в школьные годы. А основы 

этого отношения закладываются еще в детстве, поэтому младший школьный возраст 

должен стать объектом пристального внимания педагогов, занимающихся проблемами 

экологического образования и воспитания. 

Есть истины, составляющие устои нашей жизни, которые должны войти в сознание 

«с молоком матери», среди них на первое место надо поставить любовь к Родине, к 

родной природе. 

Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование 

человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления. 

Цели экологического воспитания – становление человека гармоничного через 

радость развития, познания, творчества, совершенствования для постижения все более 

высоких уровней красоты, гармонии, любви; формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое проявляется в трех аспектах: 

ответственность за сохранение естественного природного окружения; 

ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и 

общественную ценность; 

развитие и гармонизация личности, как экологически оптимальный путь 

сохранения духовного и физического здоровья общества. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 соблюдение здоровьесозидающего режима дня; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение 

организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях»; 
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся 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 с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 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. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся проводится в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, сквера, уход за цветниками, 

сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка 

птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские – составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др. 

2. Проектные – разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование метода проектов. 

3. Конкурсные – выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др. 

4. Игровые – эко-случай, подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и др. 

5. Познавательные – уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ 
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научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др. 
6. Продуктивные (практические) – посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др. 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании обучающихся с НОДА используются разнообразные 

игры экологического содержания: игровые обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, подвижные игры с учетом степени нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе 

широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с 

учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение 

«За что я хочу сказать «спасибо» растениям» или «Планета без растений», другой – 

нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о 

поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания все 

большее распространение находят такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты, которые могут быть 

востребованы обучающиеся с НОДА. При включении обучающихся с НОДА в эти виды 

деятельности следует учитывать их психофизические особенности и индивидуальные 

возможноссти. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, 

поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, 

служат эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные 

для детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным 

международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 

апреля), день Земли (22 апреля) и др.  
 

Международные даты Проводимые природоохранные акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» 
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Всемирный День сердца Конкурс рисунков и поделок «Подари 

сердце людям», конкурс сочинений 

«Здоровое сердце – счастливая жизнь» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая 

Земля»; 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Уберем ромашковую поляну» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 
 

Вовлечь обучающихся в практическую деятельность по решению 

проблем окружающей среды местного значения – помогает организация 

экологической тропы, пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, 

конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) 

-помогает использование метода проектов. 

Можно использовать в работе метод экологических проектов для 

младших школьников, цель которых - получение информации на основе 

наблюдений, исследовательской и практической деятельности детей в природе и с 

её объектами. Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в 

которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей  

среде. Они нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление 

действий. 
 

Название проекта Цель проекта 

«Подкормка зимующих птиц» Развивать у детей представления о зимующих 

птицах, развивать у них интерес к птицам и 

ответственность за все живое; развивать 

коммуникативные способности 

«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, 

при помощи которых взрослые и дети научатся 

правильно вести себя в окружающей их природе; 

развивать творческое мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте 

окружающей среды как о важной составляющей 

здоровья человека и всего живого на Земле; 

заложить  основы навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома , в школе.  

 «Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся представления о 

назначении Красной книги; развивать бережное 

отношение к исчезающим видам растений и 

животных. 
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«Сохраним природу 

Чувашии» 

Сформировать потребность в бережном 

отношении к природе родного края, заботу об 

окружающей среде, бережном и экономичном 

использовании природных ресурсов  

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы 

деятельности детей. 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, 

прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать 

ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений у младших 

школьников большое влияние оказывает экологическая развивающая среда 

образовательного учреждения. Разнообразие растительного и животного мира на участке 

образовательного учреждения и на прилегающей территории, составляют развивающую 

экологическую среду. В качестве основных «экологических пространств» используется 

учебно-опытный пришкольный участок, экологическая тропа, участок «Зеленая аптека». 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В школе ежегодно 

организуется летний исследовательский лагерь, в котором проводятся тематические 

экскурсии, наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для 

наблюдения младшими школьниками в ближайшем природном окружении. В ходе работы 

в летнем лагере у учащихся формируются цели, задачи, гипотеза дальнейшего 

исследования. В течение года учащиеся проводят свои исследования в рамках занятий 

внеурочной деятельности «Мои проекты», «Я-исследователь» или при индивидуальном 

сопровождении педагога. Результатом является выполненная учебно-исследовательская 

работа и проект, которые публично представляется на различных уровнях. 

На занятиях внеурочной деятельности учащиеся познают: 

значение природы в жизни человека, 

законы об охране природы, 

как собирать материал, не причиняя вреда природе, 
природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов. 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и 

необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 

используя все вышеуказанные формы  и методы работы, метапредметный подход 

в формировании экологической культуры школьников, систематичность и 

непрерывность изучения экологического материала, единство интеллектуального и 

эмоционального, волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы, 

можно сделать вывод: обучающиеся усваивают нормы и правила экологически-

обоснованного взаимодействия с окружающим миром, ощущают потребность в 

приобретении экологических знаний; самовыражаются в творческой деятельности, 

проявляют инициативу в решении экологических проблем, тем самым 
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расширяется кругозор моих воспитанников, возрастает интерес к занятиям, 

повышается качество образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 

действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только 

по отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, 

как отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие 

моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности  участников  

образовательного процесса  

В современном мире задача обеспечения безопасности жизнедеятельности 

участников образовательного процесса особенно актуальна: 

 существует реальная угроза террористических актов, техногенных и 

экологических катастроф; 

 криминогенная обстановка в стране, городе диктует необходимость обучения 

учащихся правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной обстановке; 

 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-

транспортного травматизма; 

 оснащение бытовыми и учебными электроприборами (лифты, бытовая техника) 

требуют знания и выполнения правил противопожарной безопасности; 

 близкое расположение крупного водоёма (река Кама и Воткинское 

водохранилище), небольших водоёмов обязывает к изучению правил безопасного 

поведения в разные сезонные периоды; 

 использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного 

использования; 

 информационная безопасность в школе – составное понятие, включающее 

технические, этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в 

процесс познания, оказывается незащищенным от потоков информации; 

 агрессивная внешняя среда (СМИ, компьютерные «стрелялки», семейные, 

материальные проблемы), преобладание гиперактивных детей – причины повышенного 

травматизма на уроках физической культуры, ритмической гимнастики, во время 

подвижных игр на переменах, во время внеурочной деятельности. 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

 оснащение кабинетов необходимыми документами по технике безопасности; 

 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности; 

 обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных 

мероприятий по безопасности; 

 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства; 

 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 

эвакуация из здания школы); 
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 владение программно-техническими мерами защиты информации, 

осведомлённость о проблемах информационной безопасности личности школьника в 

ИКТ-насыщенной среде. 

Формы работы с учащимися: 

 единый классный час «Я – выбираю жизнь»; 

 участие в школьных акциях «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!»; 

 конкурсы рисунков по ПДД; 

 внеклассные мероприятия «Вредные привычки», «Режим дня»; 

 участие в городских акциях по профилактике ДТП «Внимание, дети!», «Учись 

быть пешеходом», участие в городском конкурсе «Безопасное колесо»; 

 выпуски экологической газеты, плакатов, листовок; 

 конкурсы творческих работ. 

Формы работы с родителями учащихся: 

 родительские собрания, конференции; 

 привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики. 
 

Формирование потребности в здоровом  обрразе жизни  

Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни 

предполагает систему работы по направлениям: 

 проведение единого классного часа «Вредные привычки» (неприятие вредных 

привычек, здоровое питание, азбука безопасности); 

 проведение классных часов – уроков Здоровья; 

 участие в общешкольных акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за 

здоровое питание», «Я выбираю здоровье!»; 

формирование толерантного отношения к людям разной национальности, 

проведение Единого Дня толерантности; 

 участие в мероприятиях экологической направленности; 

формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы; 

 встречи в «Клубе интересных встреч» с людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами; 

 исследовательские проекты на тему ЗОЖ, спорт, ОБЖ; 

 декады здоровья (акция «Доброе утро!», творческая игра «Маршруты здоровья», 

конкурс плакатов «Быть здоровым – здорово!», акция «Инфекция не пройдёт!», конкурс 

рисунков «Полезные привычки – добрые сестрички»). 

Организация спортивно-оздоровительной деятельности 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, позволяет повысить адаптивные возможности организма, а значит, является 

средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 
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Комплекс школьных спортивно-оздоровительных мероприятий для обучающихся с 

НОДА: 

 эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

 рациональная организация уроков физкультуры; 

 организация динамических перемен, физкультминуток на уроках; 

 работа кружков спортивно-оздоровительной направленности «Подвижные игры», 

«Шахматы», «Твоё здоровье», «Разговор о правильном питании » и секций, футбола, 

волейбола, тенниса; 

 соревнования в школе по видам спорта – пионербол, футбол, лыжи и др.; 

традиционные соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые старты», 

«Лыжный марафон», «Семейные старты»; 

 традиционные массовые физкультурные игры, праздники, походы, турслеты. 

Валеологическое просвещение участников образовательного процесса: 

 семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской работы со 

взрослыми; 

 психологические индивидуальные консультации с участниками образовательного 

процесса; 

 формирование семейной потребности в ЗОЖ (без поддержки семьи невозможно 

воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих); 

 приобретение необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение родителей к организации и проведению спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 

здоровьесбережения. 

Система наблюдения включает: 

 физическое развитие; 

 психическая адаптация; 

 сопротивляемость организма; 

 мониторинг охвата горячим питанием; 

 мониторинг количества учащихся по группам здоровья, выявление учащихся с 

заболеваниями ЖКТ; 

 мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся качеством и 

организацией питания; 

 уровень физической подготовленности; 

 уровень потребности в здоровом образе жизни; 

 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных и 

внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в спорте. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999). 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002).  

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.).  

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- создать условия  учебно-воспитательного процесса в соответствие с санитарно-

гигиеническими нормами; 

-  обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  в 

ученическом коллективе; 

- организовать  психологическую, педагогическую и реабилитационную 

деятельность, способствующую сохранению его физического и психического здоровья;  

- формировать здоровые взаимоотношения обучающегося с НОДА с окружающим 

миром; 

- формировать представлений у обучающихся с НОДА   о природе как среде 

жизнедеятельности человека,  об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни,  о позитивных факторах, влияющих на здоровье  (научить выполнять 

правила личной гигиены, формировать навыки самообслуживания и развить готовность 

осознанно 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 обучающихся составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;    
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- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

- 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);  

- формировать потребность проявлять активность в решении экологических 

проблем; 

- развивать экологическое мышление; 

- повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей; 

- изменить отношение родителей к проблемам сохранения здоровья своих детей.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; пробуждение в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье 

(формирование  заинтересованного  отношения  к  собственному  здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего и 

эргономичного характера учебной деятельности и общения; формирование 

познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование установок на 

использование здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов 

для обучающихся с НОДА с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью обучающихся с НОДА (курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление  умений  

противостояния  вовлечению  в  табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; формирование потребности ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

1) неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

2) факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;  

3) чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
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начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

4) активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

5) особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, 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, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;  

2) научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

3) научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

4) сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

5) сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

6) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

7) дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

8) обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

9) сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

10) сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни;  

11) сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Направления реализации программы. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

      Состояние и содержание здания и помещений образовательного учреждения 

соответствует  санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, на что имеются 

соответствующие акты и заключения;  
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2. Использование возможностей учебных предметов в образовательном 

процессе. 

Учебно-методический комплект «Школа России»  способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  

позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому 

стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

УМК «Школа России»» формирует установку у обучающихся  на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» (по УМК «Школа России») содержат задания, 

мотивирующие учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание 

на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях 

физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме 

дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь 

письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При выполнении  заданий на 

уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 
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переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 

обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной гигиены и 

способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», 

«Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и 

др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия 

для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

В курсе «Иностранный язык» (английский язык) широко представлены задания, 

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на 

воспитание толерантного отношения к другим народам и культурным традициям.  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

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

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 

уделяется освоению обучающимся правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение 
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строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций 

народов России.   

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый 

образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В целях реализации применяются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.  

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения.  

В образовательной организации строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

учреждении поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя-логопеды,  

учитель  физической культуры, педагог-психолог, учителя-дефектолога. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы.  

Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- проведение ежедневной утренней зарядки под руководством родиетлей (законных 

представителей); 

-  проведение уроков физической культуры;  

-учет ортопедического режима; 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

-  организацию работы спортивных секций; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Дни здоровья». 

«Весёлые старты», Соревнование по шахматам и шашкам и др. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ.  

В образовательной организации созданы и реализуются дополнительные 

образовательные программы, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни.   

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
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Образовательная  организация стремится привлечь родителей (законных 

представителей) к вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

— лекции врача и педагога-психолога, учителя-логопеда; 

— круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей;  

— родительские собрания.  

2. Проводятся мероприятия с активным привлечением родителей (законных 

представителей) к совместной работе: «День здоровья» (родители помогают организовать 

поход, различные соревнования и активно участвуют в них); 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 

здоровьесбережения. 

Система наблюдения ключает:  

 физическое развитие; 

 психическая адаптация; 

 сопротивляемость организма; 

 мониторинг степени удовлетворённости родителей и учащихся 

качеством и организацией обучения; 

 уровень физической подготовленности; 

 уровень потребности в здоровом образе жизни; 

 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в 

школьных и внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных достижениях в 

спорте. 

Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности.   

 

Планируемые результаты программы 

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: 



167 
 

• 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. 

 

 

1.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с НОДА. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации. 

 Предметы  (курсы)    коррекционно-развивающей    направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций: по 

формированию и развитию психических процессов, лечебная физкульутра (плаванье) 

являются основой для развития жизненных компетенций. Чем сложнее дефект развития, 

тем более необходимы данные коррекционно-развивающие занятия. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимся с НОДА, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся и их социальная адаптация с учётом 

особых образовательных потребностей на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе, дифференцированного 

подхода в образовательном процессе.  

Программа обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР);  

  разработку и реализацию индивидуального образовательного маршрута 
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коррекции и развития обучающегося, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

  возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

образовательной программы НОО и их адаптации к условиям образовательного 

учреждения.  

Программа коррекционной работы направлена:  

 на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования; 

  овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

  психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;  

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы направлена:  

 на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

  оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

  психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении;  

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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.  

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

нарцшенных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление  нарушений  психофизического  развития  психологическими, 

педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; формирование способов познавательной 
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деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы.  

Комплексная абилитация учащихся с НОДА предусматривает коррекцию 

физических недостатков с помощью лечебной физической культуры, логопедическую 

работу, психологическую коррекцию. 

С детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с 

нарушениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционно-

развивающий курс  «Адаптивной физической кульутры» (фитбол-гимнастика,лечебная 

физкульутра), обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений общей и 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 учителя физической кульутры  (педагогога по АФК). Индивидуальные 

внеучебные занятия по АФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного 

дефекта. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков 

обучающихся, которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных 

возрастных ожиданий, школьных норм в поведении, в обучении.  

Цель программы – определение индивидуальных особенностей и возможностей 

ребенка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь отличительные особенности. Индивидуальность ребенка 

характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных 

черт. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, память, 

восприятие, мышление, воображение, темперамент, интересы, характер; 

принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка; 

принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития 

личности ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной 

нормы» развития; 

принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

восприятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или 

слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, любви и эмпатии. 
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Программа коррекционной работы содержит: 

перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей в 

условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения и 

воспитания таких детей; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье; 

 интеграция полученных в ходе психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);  

 объединение усилий педагогов  и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Выполнение работы 

Психолого-

логопедическое 

1.Обследование психических и эмоционально-
волевых  процессов, личностных качеств и 
профессиональных предпочтений.  
2.Обследование уровня развития устной и 
письменной речи. 

-проведение 
тестирований, опросов, 
исследований 
 

Социально-

педагогическое 

1. Выявление отклонений в отношениях со 
сверстниками и окружающими людьми. 
2. Выявление социального статуса в коллективе. 
3.Определение предрасположенности к вредным 
привычкам. 
4. Определение уровня реагирования в кризисных 
ситуациях.  

- беседы, тестирования, 
анкетирования, метод 
наблюдения, сбор 
информации.  

 

Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, которые и 

определяют направления и характер работы участников образовательного процесса.  

Программы коррекционных курсов обеспечивают: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; осуществление  индивидуально  

ориентированной  психолого-медико-педагогической помощи обучающимся с НОДА с 

учетом их особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа  - своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их педагогического обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. Данная работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

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 и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа  - своевременная специализированная помощь 

в освоении содержания образования и коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации. Она 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 сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа  - непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся и  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 здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа — разъяснительная 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. Она 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 занятий коррекционных курсов программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

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 на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

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 целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

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.  
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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. 

Виды коррекционной работы 

Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программы 

должны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных и 

психических функций.  

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи 

для всех категорий детей с НОДА, осваивающих вариант 6.2. ФГОС НОО:  

 психологическая коррекция познавательных процессов;  

 психологическая коррекция эмоциональных нарушений;  

 психологическая коррекция социально-психологических проявлений;  

 коррекция нарушений речи;  

 коррекция нарушений чтения и письма. 

 Эти направления образуют структуру программы коррекционной работы, 

дополняющей основную образовательную программу.  

Предметы коррекционного цикла следует определять в зависимости от имеющихся 

у детей нарушений:  

 преимущественно двигательных;  

 преимущественно речевых;  

 сочетание двигательных и речевых;  

 недостатков общего психического развития.  

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

 логопедические занятия для детей с речевой патологией;  

 индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических 

функций. Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи.  

Обязательным условием освоения варианта 6.2 Стандарта является 

систематическая специальная психолого- педагогическая поддержка коллектива учителей, 

родителей, детского коллектива и самого ребенка с двигательными нарушениями.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

 помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями;  

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе;  

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;  

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

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

целом. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 
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обучающихся с НОДА и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП НОО в целом.  

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 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. Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) 

определяется организацией самостоятельно, в соответствии с существующими 

нормативными документами и нормативными локальными актами образовательного 

учреждения. 

 Групповые коррекционно-развивающие занятия могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. 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, учителями АФК и инструкторами 

АФК.  

Индивидуальные занятия по АФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. В зависимости от структуры нарушений коррекционно-

развивающая работа с детьми данной категории должна строиться дифференцированно, а 

содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от особенностей 

структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 • развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

• развитие навыков каллиграфии;  

• развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
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• развитие зрительного восприятия и узнавания;  

• развитие зрительной памяти и внимания;  

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

• развитие пространственных представлений ориентации;  

• развитие представлений о времени;  

• развитие слухового внимания и памяти;  

• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа.  

Развитие основных мыслительных операций:  

• навыков соотносительного анализа;  

• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

• умения планировать деятельность;  

• развитие комбинаторных способностей.  

 Развитие различных видов мышления:  

• развитие наглядно-образного мышления;  

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

 Формирование субъекта полноценной речевой деятельности:  

• развитие и совершенствование речемыслительных операций, понимания речи;  

• расширение и актуализация словарного запаса и моделей общения. 

Расширение представлений об окружающем мире.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Механизмы взаимодействия в разработке и реализации программ 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• 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, 
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социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого  -

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. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• 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, с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение  обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

 Цель сопровождения – повышение уровня общего развития обучающихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления специалистами проблем в развитии и обучении обучающихся.  

При этом учитываются следующие показатели:  

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

• динамика физического развития (анамнез);  

• состояние слуха, зрения; 

 • особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений); 

 • координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

 • особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока 

или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

 • особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 
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 • особенности внимания – объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания;  

• особенности памяти – точность постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности 

памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 

преобладание логической или механической памяти;  

• особенности мышления – уровень овладения операциями анализа, сравнения, 

синтеза (умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью 

выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; 

умение устанавливать причинно-следственные связи); 

• особенности речи – дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 

сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса);  

• познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

• особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку 

его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам  

(безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность 

или агрессивность); отношение к похвале и порицанию;  

• способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

 • умение планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

• эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

 • способность к волевому усилию;  

• преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

• внушаемость;  

 • наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

• наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 

одиночества);  

• отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки;  

• отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);  

 • особенности поведения в школе и дома; • нарушения поведения, вредные 

привычки. 

 5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

 • общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем 

мире;  

• сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и 

классу;  
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• характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. Изучение 

индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель класса. 

Учителями-логопедами и педагогами-психологами проводятся специальные 

коррекционные занятия по групповой и индивидуальной системе обучения в соответствии 

с характером психических и речевых особенностей обучающихся.  

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

 • создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

• использованием игровых методов;  

• создание развивающей здоровьесберегающей среды. 

План реализация программы   включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, педагогами–

дефектологами) и консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает соблюдение санитарно–

гигиенических норм, режима дня.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям.  

Концептуальный модуль 

В программах коррекционных курсов медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
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затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Педагог-психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на 

развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях 

проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 
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Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 

ребенку психолого-медико- педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 

 

Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

  
  

Психолого-
педагогичвеское 

Выявление состояния физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской документации: 
история развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

  
Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 
время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка. 
Беседа с родителями. 

  
Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 
речевого развития, определение зоны ближайшего 
развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 
речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 
индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель). 

Специальный эксперимент 
(психолог).  

Беседы с ребенком, с 
родителями. 

Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 

Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный 
эксперимент (логопед) 

  
Социально–

педагогическое 
  

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 
к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 
Уровень притязаний и самооценка  

Посещение семьи ребенка 
(учитель, социальный педагог). 

Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог). 

Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

  
Беседа с родителями и 

учителями. 
  
Специальный эксперимент 

(педагог-психолог).  
  
Анкета для родителей и 

учителей. 
Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, администрацией, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для обучающихся с ОВЗ.  
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При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить обучающемуся 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

Комплексная психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление  Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 
коррекция  

Исправление или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

  

Уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация программ 
коррекционных занятий 
на основе УМК «Школа 
России» 
Осуществление 
индивидуального 
подхода обучения 
ребенка с ОВЗ. 

Освоение 
обучающимися 
Образовательной 
программы 

Психологическа
я коррекция  

Коррекция и 
развитие 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

Коррекционно-
развивающие 
занятия 

Реализация 
коррекционно – 
развивающих программ 
и методических 
разработок с 
обучающимися с ОВЗ 

Сформированность 
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
Образовательной 
программы 

Логопедическая 
коррекция  

Коррекция 
речевого развития 
обучающихся с 
ОВЗ 

Коррекционно – 
развивающие  
групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Реализация программ и 
методических 
разработок с детьми с 
ОВЗ 

Сформированность 
устной и письменной 
речи для успешного 
освоения 
Образовательной 
программы 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы  

 

Программа и 

методические 

разработки 

Автор Цель Предполагаемый результат 

Программа 
коррекционно-
развивающих занятий 
для 1-4 классов 

Мальцева Г.А. 
  

Развитие творческого, 
нравственного, 
интеллектуального потенциала 
детей, способствующих 
благополучной социальной 

Улучшение развития 
умственных способностей, 
волевой регуляции, 
мотивационно, эмоционально- 
личностной сфер 
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адаптации. обучающихся 

Программа 
психогимнастики для 
первоклассников 

Алябьева Е.А. 
модификация 
Мальцевой 
Г.А. 

Профилактика дезадаптации 
первоклассников 

Успешная адаптация 
первоклассников 

Программа «Хочу быть 
успешным» для 1-3 
классов 

Хухлаева О. Формирование чувства 
успешности 

Принятие себя и других, 
развитость коммуникативной 
сферы, умения находить 
ресурсы, рефлексивность. 

Программа 
«Развивающие игры» 
для 4го класса 

Васильева 
Н.Л. 

Преодоление 
интеллектуальных трудностей 
при обучении в школе, развитие 
творческого потенциала ребёнка 

Преодоление  
трудностей в обучении и 
общении 

Методическая 
разработка по коррекции 
нарушений чтения и 
письма 
  

Лалаева Р.И. 
Городилова 

В.И. 
Глинка В.И. 
Макарьев И. 

Белолипецкий 
С.А. 

Сформировать лексико- 
грамматический строй речи, 
помочь в овладении навыками 
чтения и письма, создание базы 
для успешного овладения 
орфографическими навыками 

Активизация словаря, 
овладение грамматикой на 
уровне слова и предложения. 

  

Лечебно–профилактический модуль 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно–

профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–

гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных 

лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения (специальные занятия 

адаптивной физкультурой, соблюдение режима дня, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).  

Комплексная абилитация детей предусматривает коррекцию физических 

недостатков с помощью АФК.  

Программа коррекционно-развивающего курса по лечебной физической культуре 

(плавание) составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной образовательной программы, 

Комплексной программы физического воспитания учащихся и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта:  

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05. 03. 2004г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

Программы общеобразовательных учреждений для начальных классов «Школа 

России» (научный руководитель А. А. Плешаков), М.: Просвещение. 

Лях, В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лях. – М.: Просвещение.  

Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений : Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение.  

Коррекционно-развивающий курс «Развитие деятельности» ориентирован на  
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1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем 

создания:  

- климата психологического комфорта и эмоционального благополучия 

обучающегося с НОДА; 

- развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его способностям 

и задаткам; 

- ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности.  

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности 

обучающегося  и взрослого:  

-  опора на личный опыт ученика; 

- обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

- индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых 

занятиях; 

- использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 

- организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности:  

- стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на 

всех этапах деятельности ребенка.  

 Содержание коррекционно-развивающего курса направлено: 

-  на формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.);  

- развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

- развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации;  

-  формирование учебной мотивации; 

- развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

- формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей.  

  В рамках комплексной коррекционно-развивающей работы содержание 

коррекционо-развивающего курса «Развитие деятельности» способствует развитию 

познавательной деятельности в целом в изучаемых разделах систематизированы все 

направления  и  специфические проявления познавательной деятельности у обучающихся 

с НОДА, что позволяет создать комфортные  психолого-педагогические условия, 

позволяющие прогнозировать эффективную реализацию потенциальных возможностей 

каждого обучающегося. Содержание данного коррекционно-развивающего курса 

обеспечивает формирование у обучающихся с НОДА операций сравнения, обобщения и 
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классификации, как логических приёмов умственных действий, требующих умения 

выявлять сходства признаков объекта и различия между ними (предмет, явление, группа 

предметов), выделять одни признаки объекта (или группы объектов) и абстрагироваться 

от других.  Классификацию проводят либо по заданному основанию, либо по поиску 

самого основания (этот вариант чаще используют с обучающимися с НОДА  3-4 классов, 

так как он требует определенного уровня сформированности операций - анализа, срав-

нения, обобщения. Классификация  проводится: 

- по названию (чашки и тарелки, ракушки и камешки, кегли и мячики и т.д.);  

- по размеру (в одной группе большие мячи, в другой - маленькие; в одной коробке 

длинные карандаши, в другой - короткие и т.д.); 

- по цвету (в одной коробке красные пуговицы, в другой - зеленые); 

- по форме (в одной коробке квадраты, в другой - кружки; в третьей - кубики, в 

четвертой - кирпичики и т.д.); 

-  по другим признакам нематематического характера: что можно и что нельзя есть; 

кто летает, кто бегает, кто плавает; кто живет в доме и кто в лесу; что бывает летом и что 

зимой; что растет в огороде и что в лесу и т.д.  Классификация по заданному основанию 

осуществляется так: педагог-психолог сообщает, обучающиеся разделяют. В другом 

случае классификация выполняется по основанию, которое обучающиеся  определяют 

самостоятельно.  Обобщение осуществляется в оформление в словесной (вербальной) 

форме результатов процесса сравнения  как умения выделять и фиксировать об щий 

признак двух или более объектов, что способствует у обучающихся  эмпирического, так и 

в перспективе теоретического обобщения. Важную роль в этом процессе играет введение 

в методику обучения различных приемов моделирующей деятельности с помощью 

вещественной, схематической и символической наглядности. 

Педагог-психолог подбирает материал занятия и объекты деятельности, 

способствующие формированию жизненных компетеций, учит задавать вопросы в 

специально разработанной последовательности, чтобы «подвести» к необходимому 

обобщению. Формулируя обобщение, помогает детям строить предложение, подбирать 

нужные термины, словесные обороты.  

 Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы учащихся, 

развитие произносительных способностей. Развитие лингвистической системы учащихся 

тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. 

В начальной школе имеются логопедические кабинеты. Учителя-логопеды проводят 

коррекционно-развивающие занятия «Основы коммуникации» и «Речевая практика».  

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков для учащихся 1-4х 

классов  введены коррекционно-развивающих занятий «Основы коммуникации».  

Целью данного курса является поэтапное формирование речевой деятельности и 

коммуникативной компетенции у обучающихся с НОДА во всех аспектах. На 

коррекционно-развивающих занятиях  обучающиеся получают не только знания о нормах 

общения, но и практическую речевую подготовку. Они научатся наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой деятельности, осуществляется 

работа  по развитию диалогической и монологической речи, происходит обогащение и 
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уточнение словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями 

грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи направлена на 

овладение обучающимися  способами и средствами речевой деятельности, формирование 

языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе общения и  

учебной деятельности. 

Реализация  цели коррекционно-развивающего курса «Основы коммуникации» 

осуществляется в процессе решения следующих задач: 

-формирование и развитие различных видов устной  речи связной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности, развития познавательной деятельности (предметно-

практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

-формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;  

-практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 

речи; 

-практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений.  

 Содержание занятий данного коррекционного курса взаимосвязаны и решаются в 

процессе специально организованной речевой практики с использованием тренировочных 

упражнений, направленных на восполнение дефицитарности лексико-грамматических 

обобщений в качестве необходимой базы, формирующей и развивающей 

самостоятельную речевую деятельность обучающихся. Задания и упражнения, 

выполняемые обучающимися на коррекционно-развивающих занятиях носят  характер 

практической речевой деятельности, включают наблюдения и анализ лексики, закреплять 

точное употребление слов в речи. Теоретические сведения по лексике учащимся не 

сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются в 

тематический словарь, который усложняется от класса к классу.  

Одновременно с уточнением лексического значения слова  усваивается его 

грамматическое значение. Рабочей программой данного коррекционно-развивающего 

курса предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях. В процессе формирования и 

закрепления навыка построения словосочетаний или предложений одновременно 

уточняются морфологические особенности входящих в него слов. Модели (типы) 

предложений усложняются от класса к классу.  Формирование различных конструкций 

предложения осуществляется как на основе речевых образцов, так и на основе 

демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место отводится 

таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих 

формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне.   

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 

между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 

верификации предложений, различной символизации). Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную 

деятельность обучающихся. Направления работы по развитию связной речи:  

-формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения;  
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-формирование умений планировать содержание связного собственного 

высказывания; 

-формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать 

языковые средства оформления связного высказывания. Проводится работа над 

употреблением в речи слов и выражений, используемых при знакомстве, слов для 

выражения благодарности, просьбы, извинения, отказа, что расширяет коммуникативные 

возможности обучающихся с НОДА.  

Рабочей программой коррекционно-развивающего курса «Основы коммуникации»  

предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание, рассуждение). Вначале обучающиеся с НОДА усваивают 

диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под руководством учителя, 

осваивают вербальные и невербальные средства коммуникации. 

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит 

в определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида 

речевой деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка 

в смысловом содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, 

создание программы (плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с 

внешними опорами, схемами), затем про себя, реализация программы (рассказывание). 

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения 

анализировать наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, 

сюжетную картинку), выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, 

формирование умения устанавливать смысловые связи между отдельными компонентами 

ситуации и располагать эти компоненты в определенной логической последовательности, 

определяя смысловой план текста, умение удерживать смысловую программу в памяти, а 

в дальнейшем развертывать ее в процессе порождения связного высказывания. 

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией 

сюжетных картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» 

картинки и т.д.); работа с двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых 

отсутствует ряд предметов, что способствует привлечению внимания к содержанию, 

выделению элементов ситуации на картинке, ее анализу. Используется также работа над 

соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу отдельной сюжетной 

картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала картинно-

графического, затем картинно-вербального, далее вербального).  

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает 

развитие навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между 

словами в предложении, а также умения использовать специальные лингвистические 

средства связи между отдельными предложениями текста. 

В процессе развития связной речи обучающихся с НОДА необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала 

в работе используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в 

дальнейшем школьники учатся составлять рассказы без использования наглядности, по 

заданной теме. 
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Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной 

степени самостоятельности учащихся при планировании текста. В связи с этим 

предусмотрена следующая последовательность работы: пересказ сопорой на серии 

сюжетных картинок; пересказ по сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, 

рассказ по серии сюжетных картинок; рассказ по сюжетной картинке (сначала с 

предварительной беседой по содержанию картинки, а затем самостоятельный рассказ); 

самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному названию, началу, концу).  

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры 

осуществляется следующая последовательность работы: формирование умений 

составлять текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение.  

В 1 и  1 (подготовительном)  классе дети учатся отвечать на вопросы учителя, 

составлять короткие рассказы по серии сюжетных картинок. Под руководством учителя 

пересказывают небольшие тексты, составляют несколько предложений, объединенных 

одной темой (по картинке или серии картинок), высказываются по личным наблюдениям 

и впечатлениям. 

Во 2 классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, 

составляют диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, 

основная часть, концовка), озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над 

изложением. 

В 3 и 4 классах продолжается работа по формированию умений развертывать 

смысловую программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и 

выразительные средства его оформления. Формируются умения в работе с письменными 

изложениями и сочинениями. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся.  На базовом уровне, прежде всего, решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким 

образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях.  

     В содержании коррекционно-развивающего курса «Речевая практика» 

основополагающим направлением деятельности являются: 

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания,  речевого 

дыхания, голосообразования, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового 

восприятия, функций фонематической системы;     

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка 

с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операций 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры  слова; 

- формирование просодических компонентов речи(темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения).  
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Осуществляется работа над  следующими составляющими речевой компетенции 

обучающихся с НОДА: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка;  

- языкового анализа и синтеза; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем).  

Основными линиями обучения по коррекционному курсу «Речевая практика» 

являются: 

-формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами 

русского языка, их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

-освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры;  

-формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения 

предложений, состоящих из многосложных слов, различных типов слогов: открытых, 

закрытых, со стечением согласных  Рабочей программой данного коррекционно-

развивающего курса  предусмотрена коррекция нарушений произношения параллельно с 

проводимой работой на индивидуальных  занятиях. На занятиях осуществляется работа 

над формированием правильного восприятия и произношение звуков, осуществляется 

усвоение звуковой структуры слова и развитие первоначального навыка звукового 

анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, правописанием и 

чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. Затем   ос уществляется 

автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В 

моделируемых лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи 

между звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой. 

Проводится коррекция нарушений письменной речи. Учитывая системное недоразвитие 

речи обучающихся с НОДА, на каждом уроке произношения ставятся комплексные 

задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на коррекцию 

всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, 

грамматического, семантического).  На занятиях коррекционно-развивающего курса 

«Речевая практика» уделяется особое внимание     психофизиологическим механизмам, 

которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный для речи тип 

физиологического дыхания (диафрагмальный, нижнереберный), правильное речевое 

дыхание, голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое 

восприятие, фонематический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития 

речевых предпосылок к овладению орфографией, т.е. профилактики дизорфографий. 

Обучающиеся закрепляют умение дифференцировать различные грамматические формы 

по их значению и звучанию, определять в них ударение (стабильное или изменяющееся), 

находить родственные слова, определять их общую часть, выделять некорневые морфемы, 

соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими суффиксами, приставками 

с целью закрепления представлений о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой 

предусмотрены следующие направления работы: 

-развитие ручной и артикуляторной моторики;  

-развитие дыхания и голосообразования; 

-формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  



190 
 

-дифференциация акустически и  артикуляторно сходных звуков; 

-формирование всех уровней языкового анализа и синтеза;  

-коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова; 

-формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, 

интонации, логического и словесно-фразового ударения).    

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется 

последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, а также характером нарушения звукопроизношения у каждого отдельного 

ребенка и объемом нарушенных звуков. 

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится 

задача коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой 

звукослоговой структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно 

простых звуках, произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с 

коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры 

слова осуществляется работа по нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и 

развития фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению 

грамоте и русскому языку, но имеет опережающий характер. К моменту усвоения той или 

иной буквы по мере возможности дети должны научиться произносить соответствующий 

звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения обучающиеся с НОДА овладевают не только определенным 

объемом знаний и навыков в области звуковой стороны речи,  но и в значительной мере 

расширяется и уточняется их лексикон, происходит совершенствование употребления 

правильных грамматических форм слова и словообразовательных моделей. Задачи 

коррекции нарушений лексико-грамматического строя речи на уроках произношения 

ставятся в соответствии с программой обучения грамоте и  русскому языку. 

К концу 2 класса у обучающихся с НОДА должны быть в основном устранены 

нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звуко-

слоговой структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической 

стороны речи). Поэтому в рабочей программе коррекционно-развивающего курса 

«Речевая практика» сокращаются репродуктивные упражнения и повышается роль 

когнитивных процессов в формировании устной речи. Языковая норма и ее основные 

особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпические, лексические, 

стилистические и грамматические (морфологические и синтаксические) нормы русского 

литературного языка.  

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном 

русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения.  

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учетом его значения и стилистических свойств. 
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Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их 

стилистические и смысловые возможности. 

 

Программно-методическое обеспечение лечебно-профилактической работы 

Программа и 

методические 

разработки 

Автор Цель 
Предполагаемый 

результат 

Программа 
«Сказкотерапия детских 
проблем» 

  

Ткач Р.М. Оказание помощи ребёнку в 
осознание своего внутреннего 
мира, узнавание нового и 
осуществление желаемых 
изменений 

снятие страхов, тревоги, 
снижение гиперактивности, 
агрессивности, улучшение 
социальных отношений 

Программа «Рисуем 
музыку» с 
использованием 
музыкотерапии и 
арттерапии 

Мельников
аЛ. 

Создание позитивных 
эмоциональных отношений 
между взрослым и ребёнком, 
путём формирования позитивных 
аттракций 

Позитивное восприятие 
ребёнком и взрослым друг 
друга 

Программа коррекции 
негативных эмоций, 
путём арттерапии 

Давыдович 
В. 

Коррекция страха, агрессии, 
злости, обиды у младших 
школьников 

Сформированность 
позитивных эмоций 

Программа «Детство 
без алкоголя» для 3-4х 
классов 

Климович  
В.Ю. 

Профилактика аддитивного 
поведения  

овладение навыками 
противостояния 
употребления ПАВ 

Программа «Уроки 
психологического 
здоровья» 

В.В. 
Ветрова 

Обучение психологическим 
аспектам здоровья 

Ответственное отношение 
к своему здоровью 

  

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика».  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 
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Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 
физического здоровья и развития, по 
проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ  

логопед, психолог, 

врач 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 
вопросам обучения и воспитания, лектории по 

образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, 
обучение приёмам и методам коррекционной 
и диагностической работы. 

курсы повышения 
квалификации, 

психолог, логопед 

 

Программа повышения  

психолого-педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Психолог, 

логопед, педагог, 

врач 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного развития, по 

формированию детского коллектива, по возрастным 

особенностям детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем школьного 

обучения, физического развития. 

Психолог, 

педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков  

психолог, 

логопед, педагог 

 

Требования к условиям реализации  

       программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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 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. 

 

Программно-методическое обеспечение  

            В процессе реализации программы коррекционной работы учителя-логопеды, 

педагог-психолог используют специальные коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагогов с детьми с нарушением 

опорно-двигательного аппарата и развития речи с учетом индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Для обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата используются 

информационно-коммуникационные технологии, ЦОРы, в том числе созданные 

педагогами школы самостоятельно (презентации к урокам, обучающие программы, 

электронное приложение к УМК).  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
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учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Используемый в образовательном учреждении УМК «Школа России» обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых 

месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в школьную жизнь,  

позволяет провести необходимую коррекционную работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 

посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной  работы является кадровое 

обеспечение.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной  основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное 

расписание ОУ введены  ставки учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагога-психолога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует  квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. В связи с этим  все учителя начальных классов  

образовательного учреждения прошли профессиональную переподготовку и получили 

дополнительно  дефектологическое образование.  

    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. 

 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

 материально-технические условия.  
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В ОУ  созданы материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении. Вход в образовательном учреждении оборудован 

пандусом для инвалидов-колясочников. В образовательной студии для детей - инвалидов 

(колясочников) и учащихся с отклонениями в развитии установлены  одноместные парты. 

Имеется оборудованная сенсорная комната, кабинет педагога-психолога, тренажерный 

зал.. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. В образовательном учреждении 

установлена беспроводная  сеть Wi-Fi выхода в Интернет со всех ноутбуков учителей и 

школьных стационарных компьютеров. В связи с этим имеется постоянный доступ к 

электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. В распоряжении учителей образовательного учреждения имеется 1 

комплект интерактивного оборудования для дистанционного обучения детей.  

Оценка результатов коррекционной работы  

педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по 

результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического 

обследования, результатов в карту психолого- медико- педагогической помощи, речевую 

карту.       

Ответственные за реализацию программы 

 

Директор Создает материально-технические условия для 
реализации программы, создает условия для 
повышения квалификации учителей, ведет общий 
контроль за условиями реализации программы 

Учитель, учитель-логопед, педагог-
психолог 

Составляет программу коррекционной работы 

Начальник отдела Осуществляет контроль за реализацией программы 
Учитель-логопед 
Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Осуществляют мониторинг и динамику 
развития обучающихся, корригируют нарушения  

Учитель, куратор Ведут работу над учебной программой, 
корректирует ее в зависимости от уровня развития 
обучающихся, проводят коррекционно-развивающие 
занятия Родители 

(законные представители) 
Являются полноправными членами 
междисциплинарной команды и принимают активное 
участие в реализации ИОМ 

 

Планируемые результаты   

программы коррекционной работы 

Предполагаемые результаты:  

• развитие познавательной активности детей;  
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• развитие общеинтеллектуальных умений – приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

• нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

• развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

• положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

• психокоррекция поведения ребенка;  

• социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения.  

 

Формирование жизненных компетенций 

Жизненные компетенции – это система компонентов жизнедеятельности личности, 

определяющая успешность взаимодействия с социумом в человеческих сферах с опорой 

на внутренние ресурсы личности. Необходимые для активного включения в жизнь 

общества знания, умения, навыки, отношения, взгляды, физические характеристики 

закладываются в детском возрасте. Являясь членом общества, выполняя в нем 

определенные ролевые функции, ребенок одновременно подготавливается к их 

значительному расширению к периоду взросления. Но не каждый ребенок находится в 

условиях, обеспечивающих ему адаптацию к самостоятельной жизнедеятельности. 

Многое зависит от среды, окружения, семьи ребенка, от общества в целом. 

 

1.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Внеурочная деятельность  способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий. Виды совместной 

внеурочной деятельности  подбираются с учётом  возможностей и интересов  

обучающихся с НОДА.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся с НОДА.  Она 

организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

Цель внеурочной деятельности:  

Создать  условия для многогранного развития обучающихся с НОДА в свободное от 

учёбы время с учётом интересов, возрастных и индивидуальных особенностей, 

достижения обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования системы ценностей, имеющих значимую практическую направленность.  

Задачи: 

1. Обеспечение благоприятной адаптации обучающихся с НОДА.  

2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в    

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определение 

наиболее эффективных способов достижения результата.  
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3. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

4. Развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в 

решении общих проблем.  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

     6.  Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям,        

формирование здорового образа жизни.   

Ожидаемые результаты реализации программы:  

 улучшение состояния здоровья детей, повышение мотивации к обучению, 

формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, 

самоуправления, постоянное участие родителей в учебно-воспитательном процессе; 

осознание норм социального поведения; снижение уровня конфликтности, агрессивности 

школьников.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся с НОДА, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, художественно-творческое, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсия, кружки, 

олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся с НОДА путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных детей (с НОДА и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо подбирать 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 спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. Задачи, 

реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в индивидуальную специальную 

образовательную программу.  

Внеурочная воспитательная работа представляет собой совокупность различных 

видов деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия 

на ребенка. Именно внеклассная рабата, позволяет развивать познавательную активности 

обучающихся с ОВЗ. В воспитательном процессе в начальной школе основными 

средствами воспитания являются: игра, познание, предметно-практическая и трудовая 

деятельность, развитие духовной культуры. Существующие в воспитании факторы 

прямого влияния (семья, школа, компания сверстников) и непрямого влияния (планета, 

государство, система образования, культура) ставят перед педагогом задачи: 
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способствовать развитию организма ребёнка (физическое развитие), индивидуальности 

(индивидуальное развитие) и личности (развитие личности). Развитие этих качеств 

начинается с первого шага ребёнка, и непременным условием успешности этого процесса 

вначале является уверенность воспитателя, родителя, учителя, а затем и ребёнка в том, что 

всего можно добиться, если проявить настойчивость и упорство.  

Необходимо объединить все усилия семьи и учреждения для воспитания личности, 

которая будет соответствовать современным требованиям общества.  

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения является 

важным звеном в становлении личности младшего школьника. Поэтому каждый 

последующий год реализации данной программы опирается на результаты предыдущего 

года воспитания.  

Учитывая, что ребёнок, приходя в начальную школу, испытывает большие 

психологические трудности, основным воспитательным моментом первого года  обучения 

становиться познание самого себя, в собственном взгляде на окружающих.  

На   втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба», 

«забота о близких», «сострадание» и «милосердие».  

Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение своих интересов 

его интересам.     

Четвёртый и пятый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной 

гражданской позиции, демократичности.  

В основе программы заложены принципы: 

- ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, 

семья, культура, знания, труд, мир) как основу здоровой жизни. 

- ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить за 

словами, событиями, действиями, предметами, поступками внутренний мир человека),- 

субъективность (содействие педагога развитию способности ребенка быть субъектом 

собственного поведения, а в итоге и  жизни); 

- принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное 

поведение и производимый им выбор). 

Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы: 

1)Теоретические занятия: беседы, рассказы, убеждения воспитателя; слушание; 

решение проблем; обсуждение прочитанной литературы; исследование (обучение 

установлению причинно-следственных связей). 

2) Практические занятия: игры, ролевые игры; рассказывание истории, сказок;  

импровизированные сценки, спектакли; дебаты; изготовление газеты;  моделирование; 

тренинги; опросы, анкетирование. 

3) Экскурсии: посещение детских библиотек; посещение Дома детского творчества, 

посещение музеев города, посещение детских парков, посещение детских театров, 

выставок. 

Ожидаемым результатом программы внеурочной деятельности  является улучшение 

состояния здоровья детей; повышение мотивации к обучению; формирование у детей 

навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления, постоянное 

участие родителей в учебно-воспитательном процессе; осознание норм социального 

поведения; снижение уровня конфликтности, агрессивности школьников. Это необходимо 
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учащимся при переходе  в среднее  образовательное звено. Они должны уметь 

анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь 

отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

 

Направления программы внеурочной деятельности 

Направление 1. «Физкультурно-спортивно-оздоровительное» (адаптивно-

спортивное) 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития. 

Использование педагогических технологий и методических приемов для демонстрации 

учащимся значимости физического и психического здоровья человека. Воспитание 

понимания важности здоровья для будущего самоутверждения.  

Задачи  работы в направлении: 

 - формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования  

собственного здоровья; 

 - знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению  физического и психического здоровья ; 

Основные моменты деятельности воспитателя в направлении «Физкульутрно-

спортивно-оздоровительное»: 

1. Сотрудничество с  родителями обучающихся и учителем в рамках обозначенной 

проблемы. 

2. Сотрудничество с психологической  службой школы с целью формирования у 

учащихся умений саморегуляции и самовоспитания. 

3. Организация и проведение внутриклассных мероприятий, формирующих 

правильное отношение обучающихся  к занятиям физкультурой и спортом. 

4. Формирование собственной позиции обучающихся  к проблеме сохранения и 

защиты собственного здоровья.  

Приоритетные понятия  «Физкульутрно-спортивно-оздоровительное» в работе с 

классным коллективом: психическое и физическое здоровье, традиции и обычаи нации и 

семьи по сохранению здоровья, культура сохранения собственного здоровья, 

ответственность за здоровье других людей, гармония души и тела, режим дня и здоровье, 

воля и её значение в сохранении здоровья, самовоспитание и саморегуляция.  

Формы работы с классным коллективом в направлении «Спортивно-

оздоровительное»: 

- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами, между 

организациями; 

- спортивные викторины, тематические беседы по спортивной тематике, конкурсы 

газет, посвященных спортивной тематике, устные  журналы;  

- беседы и дискуссии на различные темы; 

- тематические консультации для родителей; 

- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных 

видеосюжетов и художественных фильмов по  этой проблеме. 

Планируемые  результаты работы направления «Адаптивно-спортивное»: 

- формирование знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья 
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- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье, его 

сохранности и преумножения; 

- воспитание у обучающихся  навыков здорового образа жизни; 

- воспитание потребности к занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Направление 2. «Общеинтеллектуальное»  

Цель:  оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей мыслить 

рационально, эффективно проявлять свои  интеллектуальные умения в окружающей 

жизни и при этом действовать целесообразно. 

Задачи  работы в направлении «Общеинтеллектуальное»: 

  - определить  круг реальных  учебных возможностей ученика и зону его 

ближайшего развития; 

  - создать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии; 

  - формировать  интеллектуальную культуру учащихся, развивать их кругозор и 

любознательность; 

  - сохранить любопытство, информационную насыщаемость; 

Основные моменты деятельности воспитателя в направлении 

«Общеинтеллектуальное» 

1. Педагогический анализ результативности учебной деятельности учащихся класса 

и организации коррекционной работы. 

2. Интеллектуальное развитие учащихся класса, формирование культуры 

умственного труда.  

3. Организация и проведение внеклассных мероприятий,  позитивно влияющих на  

интеллектуальное развитие учащихся.  

4. Сотрудничество со школьными службами (логопедической, социально- 

психологической) для совместной деятельности по развитию интеллектуальных  умений.  

Приоритетные понятия направления «Общеинтеллектуальное» в работе с классным 

коллективом: 

- умственное развитие, 

- способности, 

- уровни интеллектуального развития, 

- умственные способности, 

- фантазии в жизни ребенка, 

- способности к  творчеству,  

- культура умственного труда.  

Формы работы с классным коллективом в направлении «Общеинтеллектуальное»: 

- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений 

детей; 

- интеллектуальные игры внутри класса; 

- интеллектуальные бои. 

Планируемые  результаты работы направления « Общеинтеллектуальное»: 

- развитие интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка; 

- формирование  мотивации  учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов; 
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- развитие  образного  мышления,  речи, умения высказывать и обосновывать свои 

суждения; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности обучающихся; 

        – формирование способности наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности. 

Направление 3. «Духовно – нравственное»  

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого существования, 

ценности своего существования и ценности существования других людей.  

Задачи  работы в направлении «Духовно- нравственное»: 

1. Формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания. 

2. Формировать у учащихся осознания значимости нравственного опыта прошлого 

и будущего, и своей роли в нем. 

Основные моменты деятельности воспитателя в направлении «Духовно- 

нравственное»: 

1. Развитие у учащихся желания поступать сообразно полученным нравственным 

знаниям в реальных жизненных ситуациях.  

2. Знакомство учащихся нравственными позициями людей прошлого и их 

нравственным подвигом во имя человечества. 

3.  Формирование у учащихся умения отстаивать свою нравственную позицию в 

ситуации выбора, формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

4. Развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам; 

5. Готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

6.  Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;  

7. Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей. 

Приоритетные понятия направления «Духовно- нравственное» в работе с классным 

коллективом: нравственный выбор, нравственная позиция, нравственное поведение, 

нравственные ценности, жизненные ценности, 

Формы работы с классным коллективом в направлении «Духовно- нравственное»: 

тематические беседы по нравственной тематике; дискуссии по нравственной тематике; 

изучение нравственного наследия мира; читательские конференции; организация  циклов 

бесед  «Уроки нравственности»; праздники, сюрпризы, конкурсы; изучение нравственного 

наследия своей страны; знакомство с историями жизни людей, оставивших след в 

нравственной истории страны и мира.  

Планируемые  результаты работы направления «Духовно-нравственное»: 
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- формирование представлений о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями разных социальных групп;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношения в 

коллективе и семье;  

- формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание. 

Направление 4 «Общекультурное, социальное» 

Цель: формирование у учащихся соответствующих знаний о праве, правовых 

нормах как регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством,  требующих самостоятельного  осознанного поведения выбора поведения и 

ответственности за него. 

Задачи  работы в направлении «Общекультурное»:  

1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами  

морального саморазвития.  

2. Формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного 

самоопределения в сфере правовых отношений с обществом.  

3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих 

прав и прав других людей, способности к саморазвитию. 

Основные моменты деятельности воспитателя в направлении «Общекультурное»: 

1.  Знакомство с законами и правовыми нормами государства и формирование 

ответственного отношения обучающихся к законам и правовым нормам. 

2.  Сотрудничество с  правовыми организациями в  целях правового  просвещения 

учащихся. 

3.  Организация и проведение  внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения. 

4.  Формирование умений руководствоваться мотивами долга, совести, 

справедливости в ситуациях нравственно-правового выбора. 

5.  Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед 

прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

6.  Принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций. 

Приоритетные понятия направления «Общекультурное» в работе с классным 

коллективом:  право, закон, права и обязанности, правонарушения,  преступления,  

ответственность,  долг, честь, достоинство, личность, правовые нормы, совесть, 

справедливость. 

Формы работы с классным коллективом  в направлении «Общекультурное»:  

тематические беседы; встречи с представителями правовых структур, органов 

правопорядка; конкурсы, викторины по правовой тематике; праздники, читательские  

конференции по праву; знакомство с биографией людей, оставивших след в истории 

нашей Родины. 

Планируемые  результаты работы направления «Общекультурное»: 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа;  
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- умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома; 

- приобретение знаний о традициях своей семьи, школы и бережное отношение к 

ним;  

- формирование ценностного отношения к народной культуре.  

Направление 5 «Художественно - творческое» 

Цель: формирование творческих способностей школьников путем организации 

художественного творчества на основе их природных задатков, запросов и интересов с 

учетом собственных склонностей и желаний. 

Задачи  работы в направлении «Художественно - творческое»: 

1. Выявление и развитие творческих способностей обучающихся. 

2. Формировать желание проявлять творческую инициативу. 

3. Формировать эстетический вкус, стремление к красоте во всех проявлениях 

жизни. 

4. Создание условий для творческой самореализации обучающихся. 

Основные моменты деятельности воспитателя в направлении «Художественно - 

творческое»: 

1. Знакомство с различными видами художественной деятельности (рисунок, 

скульптура живопись, художественное конструирование); 

2. Развитие у учащихся творческих способностей, эстетических чувств и интереса к 

изобразительному искусству; 

3. Формирование у школьников представление о специфике изобразительного 

искусства; 

4. Формирование эмоционально – ценностного отношения к природе, человеку, 

обществу; 

5. Приобщение ребенка в процессе совместной художественно - творческой 

деятельности со сверстниками к общечеловеческим художественным и  эстетическим 

ценностям. 

Приоритетные понятия направления «Художественно - творческое»  в работе с 

классным коллективом: рисование, лепка,  аппликация,  тестопластика, бумаготворчество,  

конструирование. 

Формы работы с классным коллективом  в направлении «Художественно - 

творческое»: выставки; конкурсы; концерты; театральные постановки; вечера; посещение 

театров, музеев, выставок.  

Планируемые  результаты работы направления «Художественно - творческое»: 

- развитие творческого потенциала обучающихся средствами художественного 

труда; 

- формирование прикладных умений и навыков; 

- привитие обучающимся уважительного отношения к труду, трудовых навыков и 

умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков 

творческого оформления результатов своего труда; 

- воспитание эстетического и художественного вкуса.  
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Распределение  часов внеурочной деятельности по годам  

начального общего образования  

Направление Количество часов в неделю 

1 класс 
(подготовительный) 

1 класс 
 

2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное 
(адаптивно-спортивное) 

направление 

1 1 1 1 1 

Художественно-творческое 
направление 

1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
направление  

1 1 1 1 1 

Общекультурное, 

социальное направление 

1 1 1 1 1 

Итого в неделю  5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 

Итого в год  165ч 165 ч 170 ч 170 ч 170 ч 

Итого часов  840  ч. 

 

 

Образовательное учреждение гарантируется использование воспитательного 

потенциала образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у обучающихся с НОДА:  

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

- социальной активности;  

- представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

- навыков здорового образа жизни. 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: беседа с 

обучающимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу, 
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упражнение, поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

методы игры в различных вариантах, составление плана  и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о начальной школе. Сложившаяся система работы с жителями 

города происходит в тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами. Именно на 

первой ступени обучения следует обращать внимание обучающихся с НОДА на 

различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства как милосердие, 

сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности 

обучающихся.  

Особенностями системы оценки являются: 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);  

2. Использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности 

к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся с НОДА;  

5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

6. Использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

7. Уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

8. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

с НОДА; 

9. Использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

10. Использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.  

11. Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;   

12. Вовлечённость обучающихся с НОДА, состоящих на внутришкольном 

контроле, и группы риска во внеурочную деятельность;  

13. Активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня.  

 Управление реализацией программы осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Контроль результативности и эффективности 

программы  осуществляется путем проведения мониторинговых исследований,  

диагностики обучающихся с НОДА, педагогов и родителей. 
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Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся с НОДА, 

педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

1. рост социальной активности обучающихся с НОДА;  

2. рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

3. уровень достижения  обучающимися с НОДА таких образовательных результатов, 

 как  сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

4. качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

5. удовлетворенность обучающихся с НОДА и  родителей (законных представителей) 

жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по итогам 

года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование обучающихся с НОДА и родителей (законных представителей)  в 

рамках внутришкольного контроля.  

5. Вовлечённость  обучающихся с НОДА во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

  Диагностика эффективности реализации программы внеурочной деятельности  

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированности познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности: 

 

Компетенции 

ученика 

Показатели Методический инструментарий 

Сформированность 
познавательного 
потенциала личности 
учащегося и 
особенности 
мотивации.  

1.Познавательная активность 
учащихся. 
 
2.Произвольность психических 
процессов. 
3.Эмоциональное состояние 
(уровень тревожности)  

Методики изучения развития 
познавательных процессов личности 
обучающихся. 
2.Педагогическое наблюдение. 
3.Оценка уровня тревожности 
Филипса  
«Шкала тревожности».  

Сформированность 1.Коммуникабельность. 1.Методика выявления 
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коммуникативного 
потенциала личности и 
её зависимость от 
сформированности 
общешкольного 
коллектива 

2.Знание этикета. 
3.Комфортность ребёнка в 
школе. 
4.Сформированность совместной 
деятельности. 
5.Взаимодействиесо взрослыми, 
родителями, педагогами. 
6.Соблюдение социальных и 
этических норм. 

коммуникативных склонностей 
обучающихся. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3 Методика А.А.Андреева «Изучение 
удовлетворённости учащегося 
школьной жизнью».  
4.Методики «Наши отношения», 
«Психологическая атмосфера в 
коллективе».  
5.Анкета «Ты и твоя школа». 
6.Наблюдения педагогов. 

Сформированность 
нравственного, 
эстетического 
потенциала учащегося 

1.Нравственная направленность 
личности. 
2.Сформированность отношений 
ребёнка к Родине, обществу, 
семье, школе, себе, природе, 
труду.  
3.Развитость чувства 
прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о 
жизненном  опыте». 
2.Методика С.М.Петровой «Русские 
пословицы», методики «Репка» («Что 
во мне выросло»), «Золотая рыбка», 
«Цветик-семицветик».  
3.Методики «Недописанный тезис», 
«Ситуация свободного выбора». 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся с 

НОДА. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, 

существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

позитивный опыт воспитания. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических  лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования.  

 

1.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.3.1. Учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно -

развивающую области, направления внеурочной деятельности 

Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (далее – учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения).  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

детей с НОДА может включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной  общеобразовательной 

программы начального общего образования детей с НОДА определяет образовательная 

организация. 

Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) 
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обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

- На основании статьи 18 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» при невозможности осуществлять воспитание и 
обучение детей-инвалидов в общих или специальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях органы управления образованием и 
образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение детей-
инвалидов по полной  общеобразовательной или индивидуальной программе на дому.  

- Вариативность особенностей развития обучающихся, связанная с основным 
заболеванием в сочетании с различными социальными условиями, в которых 

воспитывается ребенок, затрудняет стандартизацию образования этих детей, т.к. каждый 
учащийся нуждается в специальных образовательных условиях. Это предполагает 
наличие: 

- гибкого учебного плана, позволяющего учитывать специфику нарушений и 
особые образовательные потребности; 

-  разноуровневых программ, адаптированных для индивидуального 
обучения;  

- вариативность сроков обучения по отдельным предметам с учетом пробелов 

предшествующего развития.  
- В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 
- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии;  
- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов;  
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся  

с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края, 

этика, музыкальные занятия и др.).  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное). 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из направлений 

внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, которые 

являются обязательными для обучающихся с НОДА.  Коррекционно-развивающая 

область учебного плана реализуется через учебные предметы, включающие в себя 

систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не 

менее 8 недель. Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: 

в подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки  течение дня должен 

составлять:  

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4  уроков, и 

один день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры; 

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 

1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся  

и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования школьники с НОДА обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не может 

превышать 10 детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития – до 5 

детей. 
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Предметы  (курсы) коррекционно-развивающей направленности 

(индивидуальные и групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по 

двигательной коррекции. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные 

коррекционно-развивающие занятия.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: 

логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию 

когнитивных функций. 

Наполняемость групп – 2-4 учащихся. Продолжительность групповых и 

индивидуальных занятий до 20-30 минут. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными 

на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

Таким образом, единство развивающего и корригирующего обучения младших 

школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использование специальных 

учебных планов и программ, научно обоснованных методов и системы обучения, 

учитывающего особенности психического и речевого развития  учащихся с  двигательной 

патологией, даёт возможность обеспечить овладение программой образования в 

соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов. 

 

Учебный план  

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии,  реализующей адаптированную  основную  образовательную программу 

для детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в рамках  федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего  образования на 

2018-2019 уч.г. 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

  

                                     

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 Контрольны

й диктант 

Литературное чтение  3 3 Проверка 

читательских 

способностей 



211 
 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном  языке 

Родной (чувашский) язык 

и литературное чтение на 

чувашском языке 

0/2 0/2 Тестирование  

Родной (русский) язык и 

литературное чтение на 

русском языке 

  Тестирование 

Иностранный язык Иностарнный язык 

(английский)  

2 2 Тестирование 

Математика и информатика Математика 4 4 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 Тестирование 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОРКСЭ 1 1 Тестирование 

Искусство Музыка  1 3 Мониторинг 

развития 

творческих 

способностей  

Изобразительное  

искусство 

1 3 Защита проекта 

Технология Технология 1 3 Защита проекта  

Физическая культура Физическая 

культура(адаптивная 

физкульутра) 

3 9 Дифференцирова

нный зачет 

Часть, формируемая участниками образовательного процесс 

Государственный язык Чувашкой Республики 

(чувашский)  

2/0 2/0 Тестирование 

Итого: максимальная  недельная нагрузка обучающихся  23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

23 23 

Итого: максимальная  годовая нагрузка обучающихся 805 805 

Всего к финансированию  805 805 

 

Обязательные индивидуальные и групповые занятия  по коррекции нарушенных функций  предусматривают занятия по формированию 

и развитию  психических процессов, коррекции речевых нарушений и развитию эмоцинально –волевой сферы. Они проводятся в 

рамках психокоррекцинных, дефектологиечских и логопедических занятий во внеурочное время.  Продолжительность занятий  по 20 - 

40 минут,  занятий по АФК до 40  мин. 

 

Учебный план  

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии,  реализующей адаптированную  основную  образовательную программу 

для детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  в рамках  федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего  образования для 

обучающихся с ОВЗ ( срок реализации 5 лет) 

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности 
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двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы 

частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, 

трудовыми навыками.  

С  1 (подготовительного) класса возможно введение 4 часов русского языка в 

неделю. Это позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных навыков, а 

также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование графо-

моторных навыков затруднено или невозможно. 

С   1 (подготовительного)  класса введено 4 часа в неделю математики, что 

позволяет корректировать или формировать пространственные, плоскостные 

представления, сформировать элементарные математические представления, заложить 

основы счета.  

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

  
                              

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Форма 

промежуточно

й аттестации 1 

(подгот

овител

ьный) 

1 2 3 4 Всег

о 

Обязательная часть 

 
 

Филология 
 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 Контрольный 
диктант 

Литературное 
чтение  

4 4 4 4 3     23 Собеседование/ 
проверка 

читательских 
способностей 

Иностранный 
язык (английский 

язык) 

- - 2 2 2 6 Собеседование/тести
рование 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

4 4 4 4 4 20 Проверочная работа/ 
контрольная  работа 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир)  

Окружающий 
мир  

 

2 2 2 2 2 10 Собеседование/тести

рование 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

 
ОРКСЭ 

- - - - 1 1 - 

Искусство  
Музыка 

1 1 1 1 1 5 Собеседование/мони
торинг  развития 

творческих 

способностей 

Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1 1 5 Защита  проекта 

Технология Технология  1 1 1 1 1 5 Защита  проекта  

Физическая культура Физическая 
культура 

(адаптивная 
физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 12 Дифференцированны
й зачет 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Государственный (чувашский) язык 
Чувашской Республики  

1 1 1 1 1 8 Собеседование/тести
рование 

Итого: максимальная  недельная нагрузка 
обучающихся  

21 21 23 23 23 88   
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Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при  5-дневной учебной неделе 

согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

21 21 23 23 23 88   

Всего к финансированию 21 21 23 23 23 111   

Итого: максимальная  годовая нагрузка 
обучающихся 

693 693 782 782 782 2950  
 

 

Внеурочная деятельность         

1. Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные, подгрупповые), 
исходя из программы коррекционной 

работы) 

5 5 5 5 5 

 
25 

  

2. Другие направления внеурочной 
деятельности 

5 5 5 5 5 
25   

Итого: максимальная недельная нагрузка  

обучающихся 
10 10 10 10 10 

50   

Итого: максимальная  годовая нагрузка 
обучающихся 

330 330 34 340 340 
1680   

 

  Обязательные индивидуальные и групповые занятия  по коррекции нарушенных функций  предусматривают занятия по 

формированию и развитию  психических процессов, коррекции речевых нарушений и развитию эмоцинально –волевой сферы. Они 

проводятся в рамках психокоррекцинных, дефектологиечских и логопедических занятий во внеурочное время. Продолжительность 

занятий  по 20 - 40 минут,  занятий по АФК до 40  мин. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

Перечень предметов, 

изучаемых под 

руководством учителя 

дистанционного 

обучения 

 

Количество  часов  по  классам 

Классы I (доп.) 

 

 

I 

 

 

II 

 

III 

 

IV 

 
ДО СО ДО СО ДО СО ДО СО ДО СО 

Русский язык 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

Литературное  чтение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Математика 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ОРКСЭ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая кульутра 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Государственный 

(чувашский) язык 

Чувашской Республики 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Всего за неделю 11,5 9,5 11,5 9,5 12,5 10,5 12,5 
10,5 

13 
10 

 

ДО-истанционное обучение  

СО- самостоятельное обучение 

 

На уровне начального общего образования развивающее обучение становится 

стратегической линией, которая позволяет  добиться становления личности младшего 

школьника, раскрыть его индивидуальные способности. Классно-урочные групповые 

технологии организации учебно-воспитательного процесса  предполагают широкое 

использование учителями в процессе обучения и воспитания технологий проблемного 

обучения, направленных на развитие функциональной грамотности и формирование 

правильного типа читательской  деятельности, на создание мини-проектов и внедрения 

элементов новых систем оценивания 

 

1.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся с НОДА.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

1.3.2.1.Кадровые условия 

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии обеспечена кадрами на 100%. На протяжении последних лет кадровый состав в 

целом не изменялся, что является положительным фактором, позволяющим сотрудникам 

образовательной организауии работать мобильно, эффективно и творчески. За прошедшие 

годы сложился коллектив единомышленников, работающих по принципам 

взаимоподдержки, творчества, сотрудничества. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 
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представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих  (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»).  

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: начальник отдела. 

Должностные обязанности: координирует работу учителей, специалистов, 

методиста, разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии, логопедии без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и социального благополучия 
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обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: куратор. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: учитель музыки. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные 

виды и формы организации музыкальной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления требований к стажу работы.  

Должность: учитель-дефектолог. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в  познавательном развитии обучающихся.  

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации являются стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
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стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре АООП, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляется  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации  

 адаптивной основной образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих,  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
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психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования включает следующие уровни: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в учреждение и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых  

компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей  
Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества  

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога —  

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его  

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность;  

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

— умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты  
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сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил 

в образовательной деятельности  

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности  

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается;  

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи-

рованное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает 

свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции  

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна;  

— интерес к мнениям и позициям 

других;  

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся  

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся  

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи;  

— возможность продемонстрирова ть 

свои достижения;  

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

— эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки;  

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций  

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе  

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность  

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности  

— Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока;  

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 
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2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью  

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся;  

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте  

3. Мотивация учебной деятельности  

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

в деятельности  

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения  

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика;  

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам  

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании  

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 

превращать  

учебную 

задачу 

в личностно  

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности  

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов  

4. Информационная компетентность  

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения  

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач;  

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания  

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности  

— Знание нормативных методов и 

методик;  

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования;  

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы;  

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий;  

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности  

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся;  

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, совместно со школьным 

психологом);  

— использование знаний по психологии 

в организации учебного процесса; 
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— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии;  

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности  

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск  

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1 Умение 

разработать  

образовательную 

программу, 

выбрать  

учебники 

и учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях 

об- ученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся  

— Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом  

5.2 Умение 

принимать  

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность;  

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения;  

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций;  

— владение критерием 
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— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные  

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила;  

— знание критериев достижения цели;  

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций;  

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления  

6. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений  

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога  

— Знание обучающихся;  

— компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству  

6.2 Компетентность  

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи  

и способов 

деятельности  

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие  

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании  

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося 

от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога  

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах;  

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся;  

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 
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(ученик должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи)  

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного  

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности  

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

2.3.2.2.  Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
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финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до образовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью образовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение) и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 
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в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется образовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены 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 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с НОДА, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 

индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в 

учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 



226 
 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

 

З iгу = НЗ iочр *ki    , где 

З iгу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги  

на соответствующий финансовый год; 

 

НЗ iочр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

 

НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он   , где 

 

НЗ iочр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

 

НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп   , где 

 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

 

НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда  и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

 

НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, 

 

в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 
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специальное оборудование, специальные технические средства, 

 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие средства 

обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся);  

 

НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 

j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический административно-управленческий и т.п. персонал 

не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 

Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы 

оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с НОДА:  

 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с НОДА может 

определяться по формуле: 

 

НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где: 

 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению 

начального общего образования обучающимся с НОДА;  

 

ЗП –   среднемесячная   заработная   плата   в   экономике 

 
рег-1 
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соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;  

 

12 – количество месяцев в году; 

 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K1  –  коэффициент  страховых  взносов  на  выплаты  по  оплате  труда. 

 

Значение коэффициента – 1,302; 

 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, 

и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон=  НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр 

+ НЗ jпр , 

 

где 

 

НЗ -  нормативные  затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на 

 

выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании государственной услуги  

 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги), в соответствии с кадровыми и материально- 

 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;  

 

НЗ j пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и  (или) 

 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);  

 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, 

в котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 

jотпп 
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инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);  

 

НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально- 

 

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;  

 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств,  выделенных  ей  учредителем  

на  приобретение  такого  имущества  (далее  - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;  

 

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся); 

 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа 

j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся).  

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств) определяются исходя  из  количества  единиц  по  штатному  

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  



230 
 

3) нормативные  затраты  на  потребление  электрической  энергии  (учитываются 

в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные   затраты   на   потребление   тепловой   энергии  (учитываются 

в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии).  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения).  

Нормативные затраты   на   содержание   прилегающих   территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году).  

 

1.3.2.3. Материально-технические условия 

Важным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, является 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
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обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее  

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами  педагогических 

работников; 

• помещением книгохранилищи, обеспечивающей сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• спортивные сооружения (тренажерный зал), оснащёнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми -инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

•  санузлами, местами личной гигиены. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно- методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);  

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательного процесса;  

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 
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цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Все помещения, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, 

поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, 

передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью приспособлений. 

Ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных двигательных нарушений 

требует от учителя больше внимания, чем традиционно развивающийся, поэтому 

наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА маленькая. В случае необходимости 

(выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее 

формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА 

специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  При 

реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные 

технологии. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает  возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования детей с 

НОДА, а также соблюдение: 

–    санитарно-гигиенических    норм    образовательного    процесса (требования   к   

водоснабжению,   канализации,   освещению,   воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

–  санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных   санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда;  

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения18.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с НОДА соответствует  

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к:  

– участку   (территории)   образовательного   учреждения   (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

– тренажерным залам, и спортивному оборудованию;  

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и  на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 
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носители цифровой информации). 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивается оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы варианта 6.2. 

для детей с НОДА предусматривает использование специальных, учитывающих 

особенности их психофизического развития и особые образовательные потребности, 

учебников в комплексе со специализированными приложениями, дидактическими 

материалами, рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях.  

 

1.3.2.4. Информационно-методические условия реализации  

 адаптированной основной образовательной программы  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно -методические 

условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ в различных видах деятельности: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
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создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов,  

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
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информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание  

информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта  

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I. Технические средства  Телевизор, компьютер, 
интерактивные доски в комплекте. 

2018 г. 

II. Отображение 
образовательного 
процесса в 

информационной 
среде 

Фото, видео 2018 г. 

III. Компоненты на 

бумажных носителях 

Таблицы по: русскому языку, 

окружающему миру, математике. 

2019 г. 
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IV. Компоненты на CD и 

DVD 

В наличии:  

1.Страна лингвиния.  Русский язык в 
алгоритмах, стихах и рисунках. 
2.Правила дорожного движения для 

школьников. 
3.  Логопедический тренажёр "Игры 

для тигры". 
4. Логопедический тренажёр 
"Дельфа". 

 

2019 г. 

 

УМК, используемые на уровне начального общего образованния  
 

Предмет Автор (название) 

1 класс  
Русский язык  Канакина В.П. Русский язык 
Литературное чтение  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Литературное чтение 

Чувашский язык Абрамова Г. В. Чувашский язык 

Математика Моро М.И., Волкова С И., Степанова СВ. Математика 

Окружающий мир Плешаков А.А Окружающий мир 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология  

ИЗО Йеменская    Л.А.    /    Под    ред.    Йеменского    Б.М. 

Изобразительное искусство 
Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 

2 класс  
Русский язык Канакина В.П.. Русский язык 

Литературное чтение  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Литературное чтение 

Чувашский язык Абрамова Г. В. Чувашский язык 

Иностранный язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык  
Математика Моро  М.И.,  Бантова М.А.,  Бельтюкова Г.В.  и  др. 

Математика. 
Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 
Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология  

ИЗО Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 

3 класс  
Русский язык Канакина В.П. Русский язык. 

Литературное чтение  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Литературное чтение. 

Чувашский язык Абрамова Г. В. Чувашский язык. 

Иностранный язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык  
Математика Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Математика 

Окружающий мир Плешаков А. А. Окружающий мир 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология  

ИЗО ГоряеваН. А.,    Йеменская Л. А.,    Питерских   А.    С. 

Изобразительное искусство 
Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 

4 класс  
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Русский язык Канакина В.П.  Русский язык. 
Литературное чтение  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Литературное чтение. 

Чувашский язык Абрамова Г. В. Чувашский язык. 

Иностранный язык Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык  

Математика Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Математика 

Окружающий мир Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка 

Технология Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология  

ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное искусство 
Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы i 

мировых религиозных культур 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию  

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

  Название цифровых 

образовательных ресурсов  

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1.  Министерство образования 

и  молодежной политики 

Чувашской Республики РФ 

 http://gov.cap.ru  

2.  Федеральный портал 

"Российское образование" 

 http://www.edu.ru 

 

3.  Информационная система 

"Единое окно доступа к  

образовательным ресурсам" 

 http://window.edu.ru 

 

4.  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов - 

 http://school-collection.edu.ru 

 

5.  Федеральный центр 

информационно-

образовательных ресурсов  

 http://fcior.edu.ru 

 

6.  Уроки Кирилла и Мефодия Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

Фирма 1С 

7.  Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

Электронное 

приложение 

Фирма 1С 

8.  «Отличник» Русский язык, 

математика 

Программа в свободном 

доступе ИНТЕРНЕТ 

9.  Интерактивные карточки  Русский язык, 

математика. 

окружающий мир, 

литературное 

Единая коллекция 

образовательных ресурсов  

http://gov.cap.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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чтение 

10.  Тренажер к учебнику 

МАТЕМАТИКА 

Тренажер к 

учебнику 

1-4 класс 

НОУ УМЦ « Школа 2000…» 

11.  «Новая  начальная школа» Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, искусство 

ЗАО 1С, 2008, сеть Интернет: 

http://school-collection.edu.ru 

12.  «Тайны пространства и 

времени для младших 

школьников» 

Окружающий мир, 

математика 

Изд-во: ЗАО «1С» 

13.  «Окружающий мир. 

Тесты. (1-4)» 

Окружающий мир Изд-во: ЗАО «1С» 

14.  «Развитие речи. Работа с 

текстом. (1-4)» 

Литературное 

чтение, 

окружающий мир, 

русский язык 

Изд-во: ЗАО «1С» 

15.  Сайт информационной 

поддержки  курса 

«Окружающий мир» 

Окружающий мир www.n-bio.ru 

 

16.  Набора цифровых 

образовательных ресурсов к 

учебникам по предметам. (1-

4 класс), 

Русский язык         

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий мир                                

ИЗО                                           

Технология 

в сети «Интернет»  в  Единой 

коллекции цифровых ресурсов 

на сайте http://www.school-

collection.edu.ru// 

17.  Сайт Российской 

государственной детской 

библиотеки 

Литературное 

чтение 

http://www.rgdb.ru 

18.  Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы 

начальной школы  

http://www.slovotvorhestvo.ru 

 

Образовательная организация определяет необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта.  

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации АООП НОО для обучающихся с ПОДА 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки 

реализации 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
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I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (Педагогического 

совета)  

Решение совета 

учреждения  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав  2018 г. 

3. Разработка на основе примерной 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ адаптированной основной 

образовательной программы БОУ «Центр 

образования и комплексного сопровождения 

детей» Минобразования Чувашии  

2018 г. 

4. Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ПОДА 

Сентябрь 

 2018 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

требованиям Стандарта 

2018-2019 уч. г. 

6. Приведение должностных инструкций 

работников в соответствие с требованиями 

Стандарта и тарифно-квалификационными 

характеристиками  

2019 г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта 

2018 г. 

 8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

2018 г. 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса  

Ежегодно  

10. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 

Ежегодно  

ежегодно 
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- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования; 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

2018 год 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно  

III. 

Организационно

е обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательных отношений, 

организационных структур по подготовке и 

введению Стандарта 

Ежегодно  

2.Разработка модели организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ  

2018 г. 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2018 г. 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов  внеурочной 

деятельности 

2018 г. 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию адаптированной 

основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ПОДА 

2018 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Апрель 2018 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с введением 

Стандарта 

Ежегодно  
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3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Ежегодно  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

По мере 

необходимости 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Ежегодно  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание АООП НОО 

Март 2018 г. 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

Ежегодно  

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Ежегодно  

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

   - по использованию интерактивных технологий 

Сентябрь 

 2018 г. 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального 

общего образования 

Январь  

2018 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической требованиям Стандарта 

Сентябрь 

 2018 г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта 

Сентябрь   

2018 г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Сентябрь   

2018 г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 

Ежегодно  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного фонда печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

В течение 

учебного года 
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федеральных и региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение 

учебного года 
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II. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННО 

ОТСТАЛОСТЬЮ И  С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА  

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

2.1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (6.3.) 

Адаптированная основная образовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического р азвития, 

индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе:  

-  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ),  

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014 года);  

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189).  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с НОДА с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

- Приказа Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Устава  и иных локальных актов. 

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА  

является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии предусматривает решение следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником начальной школы 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с НОДА младшего 

школьного возраста, особыми образовательными потребностями и индивидуальными 
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особенностями его развития и состояния здоровья;  

развитие личностиобучающегося с НОДА в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им трудностей сенсорно-

перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 

негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной адаптации и 

интеграции; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

НОДА; 

 создание коррекционно-развивающих условий, обеспечивающих слабовидящему 

обучающемуся максимальное развитие личности, удовлетворение особых 

образовательных потребностей, сохранение и поддержание его физического и 

психического здоровья, профилактику и при необходимости коррекцию вторичных 

нарушений, адаптацию к новым социальным условиям; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности, физкультурно- оздоровительной 

деятельности;  

участие обучающихся с НОДА, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа;  

технологий образования 11 обучающихся с НОДА, определяющих пути и способы 

достижения ими социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и 

внеурочной деятельности; 

 включение обучающихся с НОДА в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО  

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная программа НОО обучающихся с 

умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая учитывает особенности их 

психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Эта программа самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом для умственно отсталых обучающихся с 
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НОДА с учетом примерной основной образовательной программы для умственно 

отсталых обучающихся1. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающихся с 

НОДА 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и 

системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических 

функций чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность 

высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и 

высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности 

развития личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 

критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается 

безразличие, слабость волевых усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с 

НОДА. 

 Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные 

всем обучающимся с НОДА: 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;  

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в 

том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

- 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 (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.);  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 
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- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения.  

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: 

учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные 

условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 

пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 

противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 

сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны 

охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 

воспитание автономности. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

Освоение адаптированной основной образовательной программы НОО обеспечивает 

достижение  умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов результатов: 

личностных и предметных.  

Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание 

жизненных компетенций обучающихся.  

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом жизненных и 

социальных компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с 

умственной отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 
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может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 

6.4. образовательной программы.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

1.Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину.  

2.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

 3.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении.  

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5.Овладение социально-бытовыми умениями, используемые в повседневной жизни.  

6.Владение умениями коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия.  

7.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

8.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

9.Развитие умений сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

10.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

11.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

12.Формирование установки за безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

13.Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП относятся:  

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты по отдельным учебным предметам:  

Предметная область: Язык и речевая практика.  

 Русский язык.  

  Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой. 

  Формирование элементарных представлений о русском языке как средстве 

общения и источнике: получения знаний.  

 Использование письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач. Чтение.  
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 Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. 

  Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов.  

 Формирование коммуникативных навыков в  процессе чтения литературных 

произведений. Речевая практика.  

 Расширение представлений об окружающей действительности. 

  Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи.  

 Развитие навыков связной устной речи.  

 Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных ситуациях 

общения.  

 Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета.  

 

Предметная область: Математика. Математика (Математика и информатика).  

  Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими).  

 Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности).  

 Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.  

 Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Предметная область: Естествознание. Живой мир (окружающий мир).  

 Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой.  

 Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни.  

 

Предметная область: Искусство. Музыка 

  Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих 

адекватному восприятию музыкальных произведений и  их исполнению. 

  Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших 

эстетических ориентиров. Рисование.  

 Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач.  

  Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»; 

понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве.  

 

Предметная область: Технология. Ручной труд.  
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 Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности. 

  Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии. Реализация АООП  

в части трудового обучения осуществляется исходя с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 20 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей).  

 

Предметная область: Физическая культура. Физическая культура (Адаптивная 

физическая культура). В результате обучения обучающиеся с НОДА на ступени 

начального общего образования начнут понимать значение занятий физической культурой 

для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности.  

  Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и 

сна. 

  Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности 

в систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта.  

  Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, 

силы, ловкости и других.  

 Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

  Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся.  

  Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы. 

  Воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

 

2.1.3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися  

с НОДА планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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2) ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учеб ных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

3) обеспечивать интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования; 

4) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений . 

 

Результаты достижений обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества  образования обучающихся.  

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;  

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в азных 

образовательных организациях.   

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

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

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. В соответствии с 

требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении жизненными и социальными компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется  

руководство учреждении и включает педагогических работников (учителей, учителей- 

логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, психиатра), которые хорошо 

знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 
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АООП учитываются мнения родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представлены 

в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

 3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития жизненных и социальных компетенций ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным и социальным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. Программа оценки личностных результатов (1-4 

класс). 

Программа оценки  личностных результатов 

 

Критерий 

 

Показатель 

 

Содержание показателя 
1. Осознание себя 
как гражданина 
России; 
формирование 
чувства гордости за 
свою Родину.  

Сформированность 
понятийного аппарата, 
характеризующего 
гражданскую 
направленность. 

Понимать и использовать в речи положительные 
качества, характеризующие гражданскую 
направленность (патриотизм, трудолюбие, 
верность, справедливость, честь, смелость, и др. 
социальные компетенции).  

Сформированность 
понимания себя как члена 
семьи, члена общества, 
члена государства. 

Понимать, что связывает ребенка: с его 
близкими, друзьями, одноклассниками, с 
Родиной 
Выполнять поручения в семье, в школе 
Бережно относиться к окружающему миру 
(через трудовое и 25 экологическое воспитание). 

Сформированность чувства 
патриотизма. 

Знать символики республики, города, страны  
Уважительно относиться к себе, к другим 
людям. 

2. Формирование 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов. 

Сформированность 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов России 
и народов мира. 

Признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь 
свою 
 
Уважать и доброжелательно относиться к 
другим (толерантность): -этническая 
толерантность; - конфессиональная 
толерантность (уважительное отношение к 
представителям других религий и 
вероисповеданий); - возрастная толерантность; - 
гендерная толерантность. 
 
Вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания.  

 

3.Развитие Сформированность Рассказать о себе (ФИО, имена родителей, адрес 
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адекватных 
представлений о 
собственных 
возможностях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении. 

адекватных представлений 
о своих возможностях, 
способностях. 

дома и школы, каким маршрутом добраться и 
т.д.). 
Выполнять поручения в семье, в школе 
(«заправить кровать, помыть посуду, выполнить 
уборку, провести дежурство и т.д.»). 

Сформированность 
представлений о своих 
потребностях. 

Уметь обратиться с просьбой (например, о 
помощи) или сформулировать просьбу о своих 
потребностях, иметь достаточный запас фраз и 
определений («извините, эту прививку мне 
делать нельзя»; «повторите, пожалуйста, я не 
услышал; я не совсем понял, что ты имеешь в 
виду»). 
Выполнить насущно необходимые действия 
(бытовые навыки: самостоятельно поесть, 
одеться, и т.д.). 
 

4.Овладение 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся и 
развивающемся 
мире. 

Сформированность 
конструктивных умений 
общения в семье, в школе, 
в социуме 

Конструктивно общаться в семье, в школе (со 
взрослыми: родители и педагоги): - слушать и 
слышать («слушать объяснение темы учителем 
на уроке»); - обращаться за помощью; -
выражать благодарность; -следовать 
полученной инструкции; - договариваться; - 
доводить начатую работу до конца; - вступать в 
обсуждение; - задавать вопросы; - исправить 
недостатки в работе. 
 
Конструктивно общаться со сверстниками: - 
знакомиться; - присоединиться к другим детям; 
-просить об одолжении; -выражать симпатию; -
проявлять инициативу; - делиться; - извиняться. 
 
Уметь сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

Сформированность 
адаптироваться к 
определенной ситуации. 

Понимать ситуацию и на ее основе принимать 
адекватное решение. 

5.Овладение 
социально- 
бытовыми 
умениями, 
используемые в 
повседневной 
жизни.  

Сформированность умений 
самостоятельности. 

Участвовать в повседневных делах школы, 
класса, брать на себя ответственность в быту.  
Участвовать в подготовке и проведении 
семейных мероприятий. 
 

Сформированность умений 
самообслуживания. 

Владеть умениями самообслуживания дома и в 
школе  

 Сформированность умений 
выполнения доступных 
обязанностей в 
повседневной жизни 
класса, школы. 

Иметь представления об устройстве школьной 
жизни. Уметь попросить о помощи в случае 
затруднений. Ориентироватьс я в пространстве 
школы, в расписании занятий.  

Сформированность знаний 
о правилах коммуникации 
и умений использовать их в 
житейских ситуациях. 

Уметь начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасение, завершить разговор.  
Уметь корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие. 
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6.Владение 
умениями 
коммуникации и 
принятыми 
нормами 
социального 
взаимодействия. 

Сформированность умений 

коммуникации со 

взрослыми и сверстниками 

Поддерживать коммуникацию, применять 
адекватные способы поведения в разных 
ситуациях, обращаться за помощью, оказывать 
помощь. 

Владение средствами 
коммуникации.  

Использовать разнообразные средства 
коммуникации (в меру своих возможностей) 
согласно ситуации.  

Адекватность применения 
норм и правил социального 
взаимодействия 

Правильно применять нормы и правила 
социального взаимодействия. 

7.Способность к 
осмыслению 
социального 
окружения, своего 
места в нем, 
принятие 
соответствующих 
возрасту ценностей 
и социальных 
ролей 

Сформированность знаний 
о правилах поведения в 
разных социальных 
ситуациях 

соблюдать правила поведения в разных 
социальных ситуациях: -с близкими в семье; - с 
учителями; - с учениками; - с незнакомыми 
людьми. 
 

Сформированность основ 
нравственных установок и 
моральных норм. 
Адекватность применения 
ритуалов социального 
взаимодействия 

Отвечать за свои поступки. Уважать свое 
мнение и мнение окружающих. Быть 
благодарным, проявлять сочувствие, правильно 
выразить отказ, умение корректно высказать 
просьбу, намерение, опасение и др.) 

Сформированность умений 
в организации собственной 
деятельности 

Организовывать собственную деятельность: - в 
быту - в общественных местах и т.д. 

8.Принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения. 

Сформированность 
внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Ориентация на 
содержательные моменты 
школьной 
действительности и 
принятие образца 
«хорошего ученика». 

Соблюдать правила поведения на уроках. 
Соблюдать правила поведения на переменах и 
мероприятиях. Проявлять активность на уроках 
и внеурочное время. 

Сформированность 
выраженной устойчивой 
учебно- познавательной 
мотивации 

Выполнять задания учителя в школе и дома. 
Проявлять интерес к учебным предметам. 
Применять полученные знания в жизни 

9.Развитие умений 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социальных 
ситуациях.  

Готовность к 
коллективным формам 
общения  

Проявлять интерес к общению; помогать и 
поддерживать одноклассников, прислушиваться 
к их советам; критически относиться к 
результатам общения, правильно оценивать 
замечания одноклассников; ориентироваться в 
ситуации общения.  

Владение средствами 
коммуникации.  

Уметь выразить свое отношение к  
происходящему: речью, мимикой или жестами, 
осознавать свое поведение в коллективе, 
следовать адекватным формам поведения. 

10.Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств. 

Сформированность 
элементарных 
представлений об 
эстетических и 
художественных ценностях 

Видеть и понимать красоту в окружающем 
мире. 
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отечественной культуры. 

Сформированность 
творческой активности, 
интереса к искусству, 
художественным 
традициям своего народа. 

Выражать свои мысли, чувства, впечатления в 
форме эстетического суждения, оценки.  
Участвовать в различных видах творческой 
деятельности, выражать себя в доступных видах 
творчества. Понимать  художественные 
традиции своего народа 

11.Развитие 
этических чувств, 
доброжелательност 
и и эмоционально- 
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей. 

Сформированностьэтическ
их чувств, 
доброжелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

Уважать и любить себя. Проявлять чувства 
доброжелательност и, искренности, 
уважительности, справедливости, вежливости, 
терпения по отношению к другим людям. 

Сформированность 
понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей.  

12.Формирование 
установки за 
безопасный, 
здоровый образ 
жизни, наличие 
мотивации к 
творческому труду, 
работе на 
результат, 
бережному 
отношению к 
материальным и 
духовным 
ценностям. 

Сформированность 
понятий «здоровый образ 
жизни», «вредные 
привычки». 

Различать вредные привычки от полезных. 
Заниматься спортом. Применять различные 
формы ЗОЖ в повседневной жизни.  

Сформированность умений 
к творческому труду 

Создавать художественные образы в своем 
воображении. Участвовать в доступных ему 
формах творческой деятельности. 
Положительно относиться к трудовой 
творческой деятельности. Уметь сотрудничать 
со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми. 

Сформированность 
бережного отношения к 
материальным и духовным 
ценностям. 

Понимать и ценить роль трудовой деятельности 
в жизни человека. Быть искренним, заботливым 
по отношению к себе и другим людям 

13.Формирование 
готовности к 
самостоятельной 
жизни.  

Сформированностьначальн
ог о опыта участия в 
различных видах 
общественно полезной 
деятельности. 

Участвовать в трудовых акциях. Уметь 
взаимодействовать в коллективных творческих 
делах. 

Сформированность 
житейских умений 
самообслуживания. 

Готов обучаться бытовому труду. Обладает 
умениями самообслуживания.  

Сформированность умений 
межличностного общения  

Поддерживать коммуникацию совзрослыми и 
сверстниками. Умеет обратиться за помощью. 
Усваивает позитивные образцы взаимодействия 
в семье, школе, социуме 

 

Программа оценки предметных результатов (младшие школьники)  

Русский язык 

 1  (подготовительный) класс  

Минимальный уровень: 

  деление слов на слоги; 

  списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфографическим 

проговариванием с помощью учителя; 

Достаточный уровень: 
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  запись под диктовку слов и коротких предложений (2-3 слова);  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия с помощью 

учителя;  

 составление предложений по серии сюжетных картинок с помощью учителя;  

1 класс: 

Минимальный уровень: 

  списывание печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

 запись под диктовку текст (10-15 слов);  

 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий) с помощью учителя; 

Достаточный уровень: 

  составление предложений, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

  выделение темы текста (о чем идет речь) с помощью учителя;  

  самостоятельная запись 1-2 предложений из составленного текста после его 

анализа.  

2 класс  

Минимальный уровень:  

 деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

  запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с помощью 

учителя; 

  дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с 

помощью учителя;  составление предложений, восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя;  

 выделение из текста предложений на заданную тему с помощью учителя; 

Достаточный уровень: 

 списывание печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

 запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (15-20 

слов); 

  дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

  составление и распространение предложений, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак) с помощью учителя;  

 деление текста на предложения с помощью учителя;  

 выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с помощью учителя.  

 самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

 3 класс 

 Минимальный уровень: 
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  деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с 

помощью учителя; 

  составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя;  

 выделение из текста предложений на заданную тему;  

  участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

 Достаточный уровень: 

  списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

 запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (25-30 

слов);  

 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов) с частичной помощью учителя;  

  составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак);  

 деление текста на предложения;  

 выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с частичной 

помощью учителя; 

  самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его 

анализа.  

4 класс 

 Минимальный уровень:  

 деление слов на слоги для переноса; 

  списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;  

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с частичной помощью учителя;  

  выделение из текста предложений на заданную тему;  

  участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: 

  списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

 запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-35 

слов);  
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 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

  составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

  деление текста на предложения;  

 выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его; 

  самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа.  

Чтение 

1  (подготовительный) класс:  

 осознанно читать текст вслух по слогам; 

  пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя;  

  участвовать в коллективной работе с помощью учителя;  

 выразительно читать наизусть 2-3 коротких стихотворения.  

1 класс: 

  читать текст после предварительного анализа; 

  отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

  читать текст в слух;  

 выделять главных действующих героев с помощью учителя;  

  читать небольшие диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью 

учителя; 

  выразительно читать наизусть 2-3 стихотворения.  

2 класс 

Минимальный уровень: 

  осознанно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

  пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя; 

 участвовать в коллективной работе с помощью учителя;  

 выразительно читать наизусть 3-4 коротких стихотворения.  

Достаточный уровень: 

  читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами; 

  отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту с помощью учителя;  

  определять основную мысль текста после предварительного анализа с помощью 

учителя;  

 читать текст в слух; 

  выделять главных действующих героев;  

  читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;  

  пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя;  

 выразительно читать наизусть 3-4 стихотворения. 

 3 класс  

Минимальный уровень: 

  осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами;  

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;  
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 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помощью 

учителя;  

 выразительно читать наизусть 4-5 коротких стихотворений. 

 Достаточный уровень: 

  читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз;  

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа с 

помощью учителя;  

 читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  

 читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;  

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план;  

 выразительно читать наизусть 5-6 стихотворений.  

4 класс 

 Минимальный уровень:  

 осознанно и правильно читать текст в слух целыми словами; 

  пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с частичной 

помощью учителя;  

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий с 

помощью учителя;  

 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

 Достаточный уровень: 

  читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

  отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

 читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  

 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

  пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Речевая практика  

 1  (подготовительный) класс: 

 выражать свои просьбы, желания с помощью учителя; 

  сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя; 
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  участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с 

помощью учителя;  

 слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя;  

 с помощью учителя участвовать в беседе на темы.  

1 класс: 

  выражать свои просьбы, желания самостоятельно; 

  сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя; 

  участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с 

помощью учителя;  

 слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя.  

 2 класс  

Минимальный уровень: 

  выражать свои просьбы, желания;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

 с помощью учителя участвовать в беседе на темы; 

 Достаточный уровень: 

  выражать свои просьбы, желания;  

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

  слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

  участвовать в беседе на темы с помощью учителя;  

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения с 

помощью учителя.  

 3 класс  

Минимальный уровень  

 выражать свои просьбы, желания; 

  сообщать свое и родителей имя и фамилию, домашний адрес;  

  участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

 с помощью учителя участвовать в беседе на темы;  

Достаточный уровень: 

  выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

  объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя;  

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

  слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 
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 4 класс 

 Минимальный уровень 

  выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

 объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя;  

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

  слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

Достаточный уровень: 

  понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию; 

  понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного;  

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя 

и анализ речевой ситуации; 

  участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

  высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

  принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций;  

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Математика 

 1 (подготовительный) класс:  

  знать числовой ряд 1—10 в прямом порядке; 

  понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

  откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10 с помощью 

учителя; 

  выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 10;  

 различать числа, полученные при счете и измерении;  

 записывать числа, полученные при измерении;  

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи 

при помощи учителя;  

 чертить отрезок с помощью учителя.  

1 класс: 

 знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке;  

 усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания,  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы;  
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 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 

1. 2, в пределах 10; 

  откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

10;  

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи с помощью учителя;  

 различать прямые линии, кривые линии, отрезок;  

 чертить прямоугольник (квадрат), треугольник по точкам (с помощью учителя).  

2 класс  

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1—20 в прямом порядке; 

  понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, 

  знать названия компонентов сложения, вычитания, 

  знать переместительное свойство сложения; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, 

  знать названия элементов четырехугольников; 

  откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 20 с помощью 

учителя;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

20 с помощью учителя; 

  различать числа, полученные при счете и измерении;  

 записывать числа, полученные при измерении одной мерой; 

  определять время по часам с точностью до 1 час с помощью учителя;  

  решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи 

при помощи учителя;  

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

 различать прямую, кривую линии, отрезок; 

 чертить прямоугольник (квадрат), треугольник (с помощью учителя).  

Достаточный уровень:  

 знать числовой ряд 1—20 в прямом и обратном порядке;  

 усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания;  

 знать названия компонентов сложения, вычитания;  

 знать переместительное свойство сложения;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы; 

 знать названия элементов четырехугольников, прямоугольников, квадрата.  

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 

1,2, в пределах 20; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 20;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

20; 

  практически пользоваться переместительным свойством сложения;  
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 различать числа, полученные при счете и измерении;  

 записывать числа, полученные при измерении одной мерой ;  

 определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1часа; 

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 49 арифметические 

задачи;  

 кратко записывать, решать составные арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя);  

 различать прямую, кривую линии, отрезок;  

 чертить прямоугольник квадрат, треугольник (с помощью учителя).  

3 класс  

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке с помощью учителя;  

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части);  

 знать названия компонентов сложения, вычитания;  

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

 знать переместительное свойство сложения и умножения;  

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и 

их соотношения;  

 называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года с помощью 

учителя;  

 знать названия элементов четырехугольников; 

 откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100 с 

помощью учителя; 

  выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

  пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного с помощью учителя;  

 практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения с 

помощью учителя; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

 определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суто к в месяцах, месяцев в году с 

помощью учителя;  

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;   

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с помощью 

учителя;  

Достаточный уровень:  

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 
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  усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления;  

  знать названия компонентов сложения, вычитания; 

  знать таблицы умножения чисел в пределах 20;  

 понимать связь таблиц умножения и деления; 

  знать переместительное свойство сложения и умножения;  

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и 

их соотношения;  

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

 знать названия элементов четырехугольников;  

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 

2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 

100;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров 

на деление;  

 пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

  практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;  

различать числа, полученные при счете и измерении; 

  записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

 определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году;  

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи;  

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия (с помощью учителя); 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

 чертить прямоугольник (квадрат), треугольник.  

4 класс 

 Минимальный уровень: 

  знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;  

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части);  

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

 понимать связь таблиц умножения и деления;  

 знать переместительное свойство сложения и умножения;  

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  
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 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и 

их соотношения;  

 называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур с 

помощью учителя;  

 знать названия элементов четырехугольников; 

 откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

 пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного;  

 практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении;  

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

 определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;  

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

  различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

  узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без 

вычерчивания;  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

 Достаточный уровень: 

  знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

  усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления;  

  знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

  знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

  понимать связь таблиц умножения и деления;  знать переместительное свойство 

сложения и умножения;  

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и 

их соотношения;  

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

  знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

 знать названия элементов четырехугольников.  

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 

2, 5, 4, в пределах 100; 
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 откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

 использовать знание таблиц умножения для решения 53 соответствующих 

примеров на деление;  

 пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного;  

 практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;  

 различать числа, полученные при счете и измерении;  

 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

 определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году;  

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи;  

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия (с помощью учителя);  

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной;  

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

 

Живой мир (окружающий мир) 

1 (подготовительный) класс  

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с 

помощью учителя;  

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное) с помощью учителя;  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя;  

 знать основные правила личной гигиены; 

  иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

 выполнять здания под контролем учителя;  

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 1-2 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

 адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  
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1 класс:  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

  знать правила гигиены;  

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

  проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;  

 применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя; 

 понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

 выполнять доступные природоохранительные действия;  

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

2 класс  

Минимальный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с 

помощью учителя;  

 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя;  

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

 выполнять здания под контролем учителя, понимать оценку педагога;  

 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться);  

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы;  

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 2-3 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

 адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  
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 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя; 

 понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

 выполнять доступные природоохранительные действия;  

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

3 класс  

Минимальный уровень:  

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное); 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда);  

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

 знать основные правила личной гигиены;  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

 выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;  

 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться);  

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

 владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.) с помощью учителя;  

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;  

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  
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 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя; 

 применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя; 

 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

 понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми;  

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

 выполнять доступные природоохранительные действия;  

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

 4 класс  

Минимальный уровень:  

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда);  

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения;  

 знать основные правила личной гигиены;  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

 выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;  

 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться);  

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

 владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);  

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

  составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  
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 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;  

 иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), 

животное, санитар леса);  

 знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

 знать правила гигиены органов чувств;  

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач;  

 проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;  

 применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

  развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам ; 

  отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

 

Музыка 

 1 (подготовительный) класс 

  понимание роли музыки в жизни человека; 

 овладение элементами музыкальной культуры;  

 элементарные эстетические представления;  

 эмоциональное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений.  

1 класс 

 умение откликаться на музыку с помощью простейших движений; 

 понимание роли музыки в жизни человека;  

 эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  
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 владение навыками выражения своего отношения к пластике, мимике.  

2 класс  

Минимальный уровень 

  понимание роли музыки в жизни человека;  

 овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений;  

 способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

 владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между 

слухом и голосом);  

 овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых). 

 Достаточный уровень  

 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

 владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

 владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона; 

 умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования; 

 умение определять виды музыки; 

 элементарное представление об элементах музыкальной грамоты.  

3 класс 

Минимальный уровень 

  овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений;  

 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

 владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между 

слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания);  

 умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов,  

 овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых); 

 Достаточный уровень  

  овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края;  

 сформированность элементарных эстетических суждений;  
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 эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

 умение воспринимать музыкальные произведения с ярко +выраженным 

жизненным содержанием;  

 владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное 

исполнение песен;  

 умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений;  

владение элементами музыкальной грамоты.  

 4 класс  

Минимальный уровень  

 сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

 способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

 умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием;  

 способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

 умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных;  

Достаточный уровень  

 наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

 умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения;  

 умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования,  

 умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, 

в том числе и современных электронных;  

 наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, 

народных);  

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи.  

Рисование 

 1 (подготовительный) класс  

 умение организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью учителя;  

 правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, 

кисть и др.;  

 умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с 

помощью учителя.  

1 класс: 
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 умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы с помощью учителя;  правильно сидеть за столом, 

располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.;  

 умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции;  

 умение изображать с натуры предметы несложной формы;  

  умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета;  

2 класс  

Минимальный уровень 

  умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы с помощью учителя;  

 правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, 

кисть и др.;  

 умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с 

помощью учителя;  

 умение изображать с натуры предметы несложной формы;  

 умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета с помощью учителя.  

Достаточный уровень  

 умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

 передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой;  

 умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета;  

 умение ориентироваться в пространстве листа;  

 умение оценивать результаты собственной художественно- творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с 

помощью учителя;  

 умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью 

учителя.  

3 класс  

Минимальный уровень  

 умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

 передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой;  

 умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры 

предмета; 

  умение ориентироваться в пространстве листа;  

 умение оценивать результаты собственной художественно- творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с 

помощью учителя;  
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 умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью 

учителя.  

Достаточный уровень 

  следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

 умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-

творческой деятельности и одноклассников с помощью учителя;  

 целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать 

работу;  

 умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета с помощью учителя;  

 размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности.  

4 класс  

Минимальный уровень  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

 умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-

творческой деятельности и одноклассников;  

 целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать 

работу с частичной помощью учителя; 

 умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета с частичной помощью учителя;  

 размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности с частичной помощью учителя.  

Достаточный уровень  

 планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировку хода практической работы;  

 умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами.  

Ручной труд 

 1 (подготовительный) класс  

 знание правил организации рабочего места;  

 знание видов трудовых работ;  

 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно- гигиенических требований при работе с 

ними с помощью учителя; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил 

техники безопасной работы с колющими режущими инструментами с помощью учителя  

 знание приемов работы (разметки деталей) используемые на уроках ручного труда 

с помощью учителя  

1 класс:  
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 умение работать с разнообразной наглядностью; 

 выполнять общественные поручения по уборке класса; 

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

с помощью учителя; 

 2 класс  

Минимальный уровень 

  знание видов трудовых работ ; 

  знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения с помощью учителя,  

  знание приемов работы (разметки деталей) с помощью учителя; 

  умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

  умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 

его признаки и свойства с помощью учителя;  

  умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; 

 бумагой и картоном) с помощью учителя. 

 Достаточный уровень 

  знание видов художественных ремесел; 

  знание об эстетической ценности вещей;  

 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами,  

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво) выполнять общественные поручения 

по уборке класса.  

3 класс 

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места;  

 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно- гигиенических требований при работе с 

ними;  

 умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению; определять способы 

соединения деталей;  

Достаточный уровень  

 умение составлять стандартный план работы по пунктам с помощью учителя;  

 умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; 

 бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом); 

 знание видов художественных ремесел;  

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 
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  умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ;  

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным свойствам с помощью учителя; 

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с помощью учителя;  

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы;  

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное)  

4 класс  

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места;  

 знание видов трудовых работ;  

 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно- гигиенических требований при работе с 

ними;  

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

 знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда;  

 умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей с частичной помощью 

учителя;  

 умение составлять стандартный план работы по пунктам с частичной помощью 

учителя;  

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов с частичной помощью учителя;  

 умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами;  

 бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной); 

  умение выполнять несложный ремонт одежды.  

Достаточный уровень:  

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

 знание видов художественных ремесел;  

 умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради;  
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 умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно- гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ;  

 умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

 умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы;  

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и  действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы;  

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами;  

 выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения.  

Физическая культура  

 1 (подготовительный) класс  

 представления о правильной осанке;  

 видах стилизованной ходьбы под музыку;  

 корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

 представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

1 класс: 

 знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека;  

 выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности;  

 знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

2 класс 

 Минимальный уровень: 
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  представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

 представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень: 

 знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека;  

 выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства;  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности;  

 знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

3 класс  

 Минимальный уровень:  

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

 представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах;  

 представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

 представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень: 
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  знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека;  

 выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

  знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах;  

 умение оказывать помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства;  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности;  

 знание названий крупнейших спортивных сооружений в Чебоксары;  

 двигательных действий;  

 знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

4 класс 

 Минимальный уровень:  

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

 представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

 представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

  представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

 представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

  представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

 представления о спортивных традициях своего народа и других народов;  

 понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения 

двигательных действий;  

 представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  
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Достаточный уровень:  

  знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического  

развития и физического совершенствования человека;  

 выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

 знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений;  

 знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

 знание физических упражнений с различной целевой направленностью, их 

выполнение с заданной дозировкой нагрузки;  

 знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах;  

 знание форм, средств и методов физического совершенствования;  

 умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в 

процессе участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства;  

 знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых 

фактов из истории развития физической культуры, понимание ее роли и значения в 

жизнедеятельности человека;  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

  знание названий крупнейших спортивных сооружений в Чебоксары;  

 двигательных действий;  

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся БОУ «Центр 

образования и комплексного сопровождения детей » Минобразования Чувашии 

реализуется в начальных классах и конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как 
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субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его 

подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

 Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся  определяется на момент завершения обучения в школе. С учетом 

возрастных особенностей обучающихся базовые учебные действия рассматриваются на 

различных этапах обучения.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

 1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

 2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. Умение использовать все группы действий в 

различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

I (подготовительный) - IV классы  

Группа 
БУД 

Перечень учебных действий Образовательная 
область  

Учебные  
предметы 

Личностные 
учебные действия 

осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением 
школы, обучением, занятиями, 
как члена семьи, одноклассника, 
друга 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Математика Математика 

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

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  

Технология Ручной труд 
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ценностей и социальных ролей; 
положительное отношение к 
окружающей действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию; 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Искусство Музыка Рисование 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технология Ручной труд 
целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир 
в единстве его природной и 
социальной частей; 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Естествознание  Живой мир 

самостоятельность в выполнении 
учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 

Язык и речевая 
практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Математика Математика 
Технология Ручной труд 

понимание личной 
ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений об этических 
нормах и правилах поведения в 
современном обществе; 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
Технология Ручной труд 

готовность к безопасному и 
бережному поведению в природе 
и обществе. 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Естествознание  Живой мир 

 
Коммуникативные 
учебные действия 

вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель - ученик, 
ученик – ученик, ученик – класс, 
учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Математика Математика 

Естествознание  Живой мир 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
Технология Ручной труд 

использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
  

Математика Математика 
Естествознание  Живой мир 

Искусство Музыка 
Рисование  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

Технология Ручной труд 
обращаться за помощью и 
принимать помощь 

Технология Ручной труд 
Искусство Музыка 

Рисование  
Математика Математика 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
слушать и понимать инструкцию Технология Ручной труд 
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к учебному заданию в разных 
видах деятельности и быту 

Искусство Музыка 
Рисование  

Математика Математика 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных 
социальных ситуациях 

Технология Ручной труд 
Искусство Музыка 

Рисование  
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
доброжелательно относиться, 
сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми 

Естествознание  Живой мир 
Технология Ручной труд 
Искусство Музыка 

Рисование  
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
договариваться и изменять свое 
поведение в соответствии с 
объективным мнением 
большинства в конфликтных или 
иных ситуациях взаимодействия 
с окружающими 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 

Регулятивные 
учебные действия 

входить и выходить из учебного 
кабинета 

Язык и речевая 
практика 
Математика 
Естествознание 
Искусство 
Физическая 
культура  
Технология 

 

Русский язык 
Чтение Речевая 
практика 
Математика Живой 
мир Музыка 
Рисование 
Физическая 
культура  
Ручной труд 

ориентироваться в пространстве 
класса 
пользоваться учебной мебелью 
адекватно соблюдать ритуалы 
школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.) 
работать с учебными 
принадлежностями 
(инструментами, спортивным 
инвентарем) и организовывать 
рабочее место 
принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану 
и работать в общем темпе 

 активно участвовать в 
деятельности, контролировать и 
оценивать свои действия и 
действия одноклассников 
соотносить свои действия и их 
результаты с заданными 
образцами, принимать оценку 
деятельности,оцениватьее с 
учетом предложе 
нныхкритериев,корректир овать 
свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов 
передвигаться по школе, 
находить свой класс, другие 
необходимые помещения  
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Познавательные выделять существенные, общие и 
отличительные свойства 
предметов; 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Математика Математика 

Естествознание  Живой мир 
Искусство Музыка Рисование 

устанавливать видо- родовые 
отношения предметов 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Математика Математика 

Естествознание  Живой мир 
делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Математика Математика 

Естествознание  Живой мир 
Искусство Музыка Рисование 

пользоваться знаками, 
символами, предметами- 
заместителями 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Математика Математика 

Естествознание  Живой мир 
Искусство Музыка Рисование 

Читать Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Математика Математика 

Естествознание  Живой мир 
Писать Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Математика Математика 

Наблюдать Естествознание  Живой мир 
Искусство Музыка Рисование 

выполнять арифметические 
действия 

Математика Математика 
Технология Ручной труд 

работать с информацией 
(понимать изображение, текст, 
устное высказывание, 
элементарное схематическое 
изображение, таблицу, 
предъявленные на бумажных и 
электронных и других носителях) 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  
Математика Математика 

Естествознание  Живой мир 
Искусство Музыка Рисование 

 

В процессе обучения в образовательном учреждении осуществляется мониторинг 

всех групп БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся и  

позволяет делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 

оценки сформированности каждого действия педагоги используют следующую систему 

оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  
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1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. 

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов  

коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ПОДА.   

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются 

на основе:  

 требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 

освоения АООП;  

 программы формирования базовых учебных действий. 

 Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися;  

3) описание места учебного предмета в учебном плане;  

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса;  

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  

 

 

Основное содержание учебных предметов 

Русский язык. 

Обучение русскому языку носит элементарно-практический характер и 

направлено на решение следующих основных задач: 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения; 
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2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному 

чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач; 

3. Развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка.  

Программа курса построена на основе концентрического принципа размещения 

материала. Концентризм программы создает условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала и возможности разъединения сложных грамматических понятий и 

умений на составляющие элементы и дает возможность каждый отрабатывать отдельно. В 

результате постепенно увеличивается число связей, лежащих в основе понятия, 

расширяется языковая и речевая база для отработки умений и навыков. 

Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи. 

Фонетика.Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика.Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я.  

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Грамматика и правописание 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и  предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках  

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. «Слова-

друзья». «Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. Слова, обозначающие признак 

предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 
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письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Развитие речи.  Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Чтение 

Чтение – это один из видов речевой деятельности, представляющий собой перевод 

буквенного кода в звуковой и осмысление воспринятой информации. Умение читать 

включает в себя соотнесение зрительного образа речевой единицы (слова, словосочетания, 

предложения) с её слухоречедвигательным образом и последнего с его значением. 

Обучение чтению детей с НОДА и легкой умственной отсталостью носит 

элементарно-практический характер.  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Неболь шие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знакомство с творчеством хакасского народа. Знание заглавия и автора произведения. 

Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет 

о прочитанной книге. 
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Математика 

Основа содержания обучения данному предмету: 

Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а 

также воспитания трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения.Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. 

Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и 

умножения).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 

задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное  

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 
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Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи).  

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд.  

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.  

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся.  

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с 

использованием памятки).  

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 

мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз.Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями.Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга.Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям 

обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по физическим 

возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.  

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника.  

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны 

(правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

-названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 
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-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение 

двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения. 

Примечания. 

1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно 

умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для 

нахождения произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом.  

4.Решение составных задач с помощью учителя.  

 

Окружающий мир (Живой мир) 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. 

Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение 

предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей. 

Активное участие в беседе.  

Основными задачами уроков являются следующие: 

1. Коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся.2. Уточнение, 

расширение и систематизация круга представлений об отдельных предметах и явлениях 

окружающей действительности. 

3. Развитие наблюдательности на основе систематических упражнений. 

4. Активизация мыслительной деятельности и речи учащихся.  

Эти задачи должны выступать в качестве основных ориентиров при подготовке 

материала к урокам развития речи, при их планировании. При разработке каждой 

конкретной темы учитель должен предусмотреть систему заданий, исполнение которых 

будет способствовать реализации названных выше задач. 

Коррекционно-развивающая направленность в изучении природоведческого 

материала предусматривает учет следующих факторов: 

• использование каждого метода и приема обучения с целью развития 

индивидуальных способностей и возможностей учащихся;  

• формирование умения самостоятельно оперировать полученной информацией; 

• коррекция познавательной деятельности. 

Под этим понимается включение в урок специальных корригирующих упражнений, 

предполагающих развитие высших психических функций ребенка: восприятия, различных 
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видов памяти (вербальной, аффективной, образной, двигательной) и ее процессов 

(запоминания, узнавания, воспроизведения), а также развитие внимания, мышления.  

Мир природы 

Неживая природа 

Вода. Вода в природе, сосульки, капель, ручьи, снег и лед. Вода-жидкость. Свойства 

воды. Значение воды в природе и для человека. 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства (сыпучесть, 

пластичность, твердость). Свойства при взаимодействии с водой. 

Применение человеком. Составление коллекции полезных ископаемых (песка, 

глины, камней). 

Почва в цветочных горшках (ознакомление с внешним видом, определение 

твердости на ощупь). Значение почвы для роста растений. 

Вода, почва, песок, глина, камни в природе. Первичное ознакомление с местом воды, 

почвы, изученных полезных ископаемых в природе. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в 

космосе двигается Земля.  

Растения 

Растения культурные. Морковь, репа. Помидор, огурец. Картошка, капуста, свекла. 

Петрушка, укроп. Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические 

процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, почистить, подать на тарелке). 

Значение овощей для жизни человека (здоровое питание). 

Яблоко, груша. Апельсин, лимон. Персик, абрикос. Слива. Внешний вид, место 

произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу 

(вымыть, подать в вазе). Значение фруктов в жизни людей (здоровое питание). 

Дифференциация овощей и фруктовнаосновании следующих признаков: место 

произрастания (сад, огород), жизненная форма растений (дерево, травянистое растение), 

особенности использования в пищу (для сладких блюд, для первых и вторых блюд).  

Смородина красная, черная, белая; малина садовая, лесная.  Внешний вид, жизненная 

форма растения (куст), место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в  вазочке). 

Значение ягод в жизни людей (здоровое питание, лечение простудных заболеваний). 

Арбуз, дыня, тыква – бахчевые культуры.Жизненная форма – травянистые растения. 

Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед 

употреблением в пищу.  

Рожь. Пшеница. Жизненная форма – травянистые растения. Внешний вид, место 

произрастания, использование. 

Растения комнатные. Фикус, бальзамин. Герань, монстера. Традесканция, фиалка. 

Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход (полив, опрыскивание). 

Растения дикорастущие. Береза. Черемуха. Осина, ольха, береза, рябина. 

Ель, сосна. Шиповник, сирень, орешник. Клюква, черника, брусника. Гусиный лук, 

ветреница, мать – и - мачеха, подснежник, нарцисс – раннецветущие растения. Осенние 

цветы на лугу и клумбе: луговые (пижма, цикорий и др.), садовые (астры, бархатцы).  

Название. Жизненная форма (травянистое растение, кустарник, дерево). Внешнее 
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строение (корень, стебель, лист, цветок, плод). Значение в природе. Охрана, 

использование человеком. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов и семян. Первичные представление о 

способах распространения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. 

Грибы  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Узнавание. Называние. Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. Другие 

грибы. 

Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения за жизнью 

живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное 

отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, 

ознакомление с уходом за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в 

период гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным, ознакомление с 

работой егеря и лесничего и т.п.). 

Животные 

Животные домашние. Звери. Собака, кошка. Корова, коза. Лошадь, свинья, овца. 

Кролик. Называние. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Пища (чем кормятся сами животные, чем кормят их люди). Взаимодействие с 

человеком: значение для человека (для чего содержат животное), забота и  уход за 

животным. Скотный двор (ферма).  

Птицы. Курица. Утка и гусь. Индюк. Название. Внешнее строение: называние 

 и показ частей тела. Пища (чем кормится сама, чем кормят люди).  

Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат птицу), 

забота и уход. Птичий двор (ферма).  

Домашние животные: живут только с человеком, самостоятельно жить не могут, 

нуждаются в заботе человека, полезны для человека.  

Животные дикие. Звери. Волк, заяц. Лиса, белка. Медведь и рысь. Лось, бобер. 

Называние. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания, основная 

пища. 

Птицы. Ворона, синица. Снегирь, дятел. Голубь и клест. Лебедь. Гусь. Утки. 

Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Пресмыкающиеся.Гадюка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. 

Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Земноводные. Лягушка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни.  

Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Рыбы. Карась, окунь и щука. Узнавание, называние. Места обитания (различные 

водоемы: реки, озера), образ жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела.  

Насекомые. Шмель. Бабочка. Муха или комар. Муравей или божья коровка. Оса. 

Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место  

обитания. Роль в природе. 

Дикие животные: живут в природе, самостоятельно добывают пищу, у каждого своя 

роль в природе, нуждаются в охране.  
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Дифференциация диких и домашних животныхна основании следующих признаков: 

место обитания, возможность самостоятельной жизни без помощи человека, деятельность 

человека по обеспечения жизнедеятельности животных: уход за домашними или охрана 

диких животных.  

Мир людей 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой). Внешнее строение тела человека: голова, туловище, ноги и руки 

(конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, 

рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, 

расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). 

Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа).  

Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 

впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов чувств, соблюдение режима работы и  отдыха. Первичное ознакомление с 

внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровье человека –в здоровом образе жизни (первичное ознакомление): гигиена 

жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное 

питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, 

работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек – член общества 

Я – член семьи. Анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество, возраст, дата и 

место рождения). Ролевая идентификация: сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра). 

Я – ученик, одноклассник, друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения с 

учителями, детьми, родителями. Правила поведения ученика на уроке и на  перемене. 

Одноклассники и одноклассницы. Имена. Узнавание в лицо. Сосед (соседка) по парте. 

Совместная организация рабочего места. Выполнение простейших практических заданий 

в парах. Выполнение заданий с общими учебными принадлежностями. Деятельность на 

различных уроках (учебных или игровых занятиях, уроках и во внеурочное время). 

Правила поведения ученика в школе. Подготовка портфеля, своего внешнего вида к 

школе. 

Обязанности и права дежурных (поддержание порядка в классе, сообщение учителю 

об ушибах, падениях и других непредвиденных ситуациях). Я - друг. Ролевая 

идентификация. Ролевые отношения. Правила общения. Я – именинник, гость. Ролевая 

идентификация. Ролевые отношения. Правила поздравления и принятия поздравлений. 

Профессии людей. Учитель – самый важный для ребенка человек в школе.  

Правила общения ребенка со взрослыми (формы вежливого обращения, «чувство 

дистанции», привлечение в себе внимания, выполнение инструкций взрослого). 

Обращение к учителю за помощью в учебной и бытовой  школьной ситуации. Профессии 

людей работающих в школе. Названия профессий. Основные выполняемые обязанности. 

Правила общения с учителями-предметниками, работниками столовой, медпункта, 

нянечками и работниками гардероба. Участие в совместном труде. Профессии людей на 

производстве, в сфере обслуживания. Удивительное о профессиях. Любовь к своему делу. 

Уважение к труду своему и других людей.  
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Национальности людей. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная 

страна. 

Ближайшее окружение 

Семья. Родители – мама, папа. Ребенок - сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 

Дружеские отношения братьев и сестер. Бабушки и дедушки. 

Понимание родственных отношений. Младшие, взрослые, старшие члены семьи. 

Родители – самые важные для ребенка люди в семье. Фамилии, имена родителей, других 

членов семьи. Место работы родителей. Совместные занятия ребенка с другими членами 

семьи(труд, развлечения). Забота друг о друге. Бережное отношение ко всем членам 

семьи. Дни рождения членов семьи. Торжественные события в семье. Семейный альбом.  

Соседи. Друзья.  

Друзья. Их имена. Способы знакомства, приветствия, предложений об организации 

совместных игр. Обращение за помощью («Дай, пожалуйста, карандаш!»). Совместный 

досуг. Общие увлечения: музыка, книги, компьютерные игры и занятия на компьютере, 

занятия в кружках.  

Школа. Номер школы, ее внешний вид. Адрес школы. Пришкольная  территория. 

Количество этажей в школе, коридор около класса, лестницы. 

Свой этаж, класс. Школьная библиотека. Нахождение своего класса, туалетной 

комнаты, столовой, музыкального и спортивного залов, медкабинета. Путь от школы до 

дома. Пользование транспортом. Успехи ребенка в школе.  

Классная комната. Учебная доска, стол учителя, парты, место каждого  ребенка в 

классе. Календарь природы и труда, счеты, касса цифр, полки для хранения учебных 

принадлежностей, физкультурной формы, игровой уголок, классная библиотека. 

Ориентировка в классе (ряды парт, календарь природы и труда, шкафы, полки с учебными 

принадлежностями и т.д.). 

Квартира. Дом, внешний вид, количество этажей, свой этаж. Домашний  адрес. 

Помещения в квартире (комнаты, кухня, прихожая, с\у), называние, функциональное 

назначение, описание. 

Дальнее окружение 

Учреждения. Магазин «Овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, 

обувь, бытовая техника или др.), книжный. Зоопарк или  краеведческий музей, зоомагазин. 

Почта. Больница. Поликлиника. Аптека.  

Назначение учреждения. Внешнее устройство (здание, отделы, вывески, витрины, 

ценники, пропускные системы). Основные профессии людей, работающих в учреждении. 

Особенности организации взаимодействия посетителей с сотрудниками учреждения 

(покупатель - продавец, посетитель - билетер). 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины  легковые 

и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт. Правила поведения в общественном транспорте (покупка билета 

или предъявление карточки, культура поведения на остановках и в транспорте). Транспорт 

междугородний: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. 

Называние отдельных видов транспорта: автобусы, поезда, самолеты, вертолеты, 

корабли, теплоходы. Вокзалы и аэропорты. 
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Торжественные даты. Праздники государственные, народные, религиозные, 

профессиональные: День учителя, Новый год, Рождество, Масленица, День защитника 

Отечества, 8 марта, День Победы. 4 ноября - День народного единства. День рождения. 

Неделя детской книги. День спасателя. День космонавтики. День матери. День пожарной 

охраны. День работников леса. 

1 мая - Праздник весны и труда. Элементарные представления о современном 

значении праздника. Традиции празднования (в школе, в  семье). Поздравления, принятие 

поздравлений от другого человека. 

Подготовка к празднику (на примере дня рождения). Оформление при  участии детей 

выставок работ к праздникам. Составление школьниками  рассказов из 2-3 предложений о 

своих изделиях или конкурсных работах в тетрадях. Праздники нашей страны. Календарь 

торжественных дат. 

Украшение населенного пункта к праздникам, праздничная программа теле- и 

радиопередач. 

Населенные пункты, страна. Населенный пункт, в котором живет ребенок или  где 

находится школа. Название. Улица, площадь, набережная, сквер или другие зеленые 

насаждения. Указатели названия улицы, четные и нечетные номера домов, вывески, 

рекламные щиты. Определение направления увеличения нумерации домов. Указатели 

остановок транспорта, пешеходных переходов, другие дорожные знаки. Здания и 

учреждения. Городской транспорт. Ознакомление с отдельными местами населённого 

пункта (по выбору педагога). Наша родина - Россия. Карта России. Столица нашей страны 

- Москва. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. Населенные пункты нашей страны: 

город, поселок, деревня. Работа жителей, различных населенных пунктов. Город, в 

котором живет ребенок. Нахождение на карте России. Достижение нашей страны в науке 

и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Узнавание. 

Называние. Ознакомление с номиналом монет и купюр. Получение и расходование денег.  

Вещи (рукотворные предметы) 

Личные вещи ребенка. Мыло, полотенце, зубная щетка, паста, расческа, носовой 

платок – личные гигиенические принадлежности. 

Игрушки. Машинки, куклы, конструктор, мягкие игрушки, кораблики, самолеты, 

спортивные игрушки (велосипед, самокат, мяч, скакалка).  

Игрушки мальчиков и девочек Любимые игрушки. Их описание. Любимые игры с 

ними. Хранение и уход за игрушками. Генеральная уборка в классе весной. Учебные 

вещи. Учебники, тетради, ручка, карандаш, линейка, пенал, ластик. Их узнавание. 

Назначение. Правила использования на уроке. Уход и  хранение учебных 

принадлежностей. Подготовка к уроку. Ориентировка на парте. Инструменты для труда и 

рисования. Хранение, правила пользования на уроке. Уход и хранение учебных 

принадлежностей. Подготовка к учебному дню (сбор портфеля). Ориентировка на парте. 

Одежда. Школьная форма или одежда ее заменяющая для мальчика и  девочки (по 

выбору школы): платье, юбка, брюки, пиджак, блузка, рубашка.  

Нижнее белье. Колготки, носки, гольфы. Форма для занятий физкультурой.  

Назначение, соответствие стиля одежды ее назначению. Переодевание на 

физкультуру. Хранение одежды. Обеспечение чистоты одежды и  аккуратности внешнего 

вида (переодевание в домашнюю одежду, чистка одежды щеткой, аккуратное ношение 
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одежды, контроль за своим внешним видом у зеркала). Уход за одеждой: стирка, сушка, 

складывание, хранение. 

Сезонная одежда. Головные уборы. Профессиональная одежда. Соблюдение мер 

безопасности на производстве (на примере школьных мастерских). 

Обувь уличная (сезонная) и сменная для мальчика и девочки: сапоги,  ботинки, 

туфли, босоножки. Обувь для мальчика и девочки разного назначения (праздничная, 

повседневная, спортивная и т.п.). Обувь для занятий физкультурой: кеды, кроссовки, 

чешки. Левый и правый ботинок. Хранение сменной обуви. Покупка обуви. Уход за 

обувью из различных материалов (мытье, просушка, сухая чистка, чистка с кремом). 

Сочетание элементов костюма: обуви, головного убора, одежды по сезону, стилю, цвету.  

Посуда. Приборы для первого и второго блюда, чая. Сервировка стола к обеду, к 

чаю. Посуда для приготовления пищи. Кастрюли, сковородки, плошки, ковши, половник. 

Мытье и хранение посуды на кухне.  

Бытовые приборы. Телефон, стиральная машина, плита, утюг, пылесос.  

Музыкальный центр, миксер, кухонный комбайн, микроволновая печь, тостер. 

Мобильный телефон, компьютер, принтер. Называние. Назначение. 

Первичное ознакомление с энергопитанием приборов. Основное правило 

пользования (по возрастам ребенка): бытовыми приборами пользуются только взрослые, 

пользуются только под наблюдением взрослого. 

Мебель разного назначения (для комнаты, для кухни, для прихожей, для ванной). 

Уход за мебелью.  

Светильники. Люстра, торшер, наст. Люстра, торшер, настольная лампа, бра.  

Называние. Назначение (освещение и украшение помещение). Размещение в 

помещение. Значение освещения для здоровья человека. Экономия электроэнергии 

(выключение света, когда он не нужен и т.п.). 

Временные представления 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Называние. Осенние, зимние, весенние 

месяца. Называние. Основные признаки каждого времени года.  

Основные признаки (изменения в неживой природе, жизни растений,  животных и 

человека) каждого месяца. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. Осень - 

начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима – начало, середина, конец зимы. 

Весна – ранняя, середина весны, поздняя весна. Обобщение представлений о сезонных 

изменениях по месяцам и по временам года, полученных в ходе наблюдений и опытов, и 

сведений из рассказов и печатных источников о каждом времени года,  изучение 

последовательности месяцев в каждом сезоне, в году. Смена времен  года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей. 

Части суток. Называние. Порядок следования. Соотнесение с положением стрелок на 

циферблате часов. Соотнесение времени суток с положением солнца на небе (на 

материале наблюдений). 

Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 
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Представления о профилактике простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков;  профилактике вирусных заболеваний 

(гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений  врача) 

и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка 

белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из 

поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия в случае падения, ушиба, раны, занозы. Обращение за 

помощью к учителю. Элементарное описание ситуации приведшей к травме  и своего 

состояния (что и где болит). 

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по  телефону в 

экстренной ситуации. Вызов врача из поликлиники. 

Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на 

кухне). 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при контакте с 

домашним животным (не дразнить, чужих животных не трогать, не бежать, не махать 

руками). Правила поведения человека с диким животным в зоопарке (не дразнить, не 

кормить и не гладить, не подходить близко к клеткам), в природе (кормить птиц, белочек 

из кормушки).  

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не трогать и не 

пробовать незнакомые растения и грибы, не рвать цветы и не ломать ветки, а наблюдать, 

слушать, вдыхать аромат цветов, зарисовывать). 

Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, далеко в  воду не 

заходить, долго не купаться, в воду заходить спокойно, не прыгать). 

Правила поведения в грозу, находясь в доме (отключить электричество (вынуть из 

розеток все электроприборы), закрыть форточки и печь), у воды  (не купаться, уйти от 

воды), в лесу (не прятаться под высокими деревьями), на открытом месте (уйти из-под 

линии электропередач, спуститься в низину, не прятаться под одиноко стоящим деревом).  

Отравление ядовитыми грибами, ягодами. Признаки отравления (головная боль, 

головокружение, тошнота, рвота). Предупреждение отравления (не собирать незнакомые 

грибы и ягоды, мыть руки после прогулки в лес, не готовить грибы с горчинкой 

(попробовать собранные грибы «на язык»), придерживаться рекомендаций врачей, 

передаваемых по средствам массовой информации. Вызов скорой помощи по телефону. 

Описание состояния больного. 

Безопасное поведение в обществе. Основное правило –ребенок может находиться на 

улице (на площадке, на улице, в общественных заведениях)  только в сопровождении 

взрослого, должен всегда откликаться на зов, если  потерялся –стоять на месте и ждать, 

когда его найдут учитель или родители. 

Правила поведения с незнакомыми людьми (никуда с незнакомыми людьми  не 

ходить, вежливо отказываться от угощения и игрушек, стараться,  скорее вернуться к 

сопровождающему взрослому).  

Правила поведения в незнакомом месте (предупреждение паники, обращение за 

помощью к сотрудникам правоохранительных органов, справочных служб  
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(администратор магазина, дежурный по вокзалу, контролер станции метро и  т.д.), 

ожидание их помощи или возвращения своего сопровождающего, вежливый отказ от 

помощи незнакомых людей).  

Правила движения по улице группой (парами, перед учителем, с сигнальными 

флажками или браслетами безопасности). Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, 

движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу).  

Правила безопасного поведения в общественном транспорте (спокойно ждать  

транспорт на остановке, сходить и заходить в транспорт, внимательно смотря под ноги, не 

бежать, не шуметь и не возиться в салоне транспортного средства, по возможности сидеть 

при движении или держаться за поручни). 

Правила безопасного обращения с инвентарем для уборки класса (теплая вода, 

швабра, совок, ведро, тряпочка). Правила использование учебных принадлежностей и 

инструментов для уроков – практикумов (леек, палочек для рыхления почвы, щеток для 

обуви и тряпочек для цветов). 

Соблюдение правил безопасного поведения: использование спецодежды, 

предупреждение отвлечений во время работы, баловства, внимательное изучение правил 

 работы. 

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по  телефону в 

экстренной ситуации. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда.  

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные 

мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на 

животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;  

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений  природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

Устная речь 
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Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).  

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.  

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение 

связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, 

некоторых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

Музыка  

Восприятие музыки 

 Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и мысленное 

прослеживание смысловых музыкальных связей. Непосредственное музыкальное 

соучастие: тихое напевание мелодии без слов или фиксация сильной доли рукой, 

подчеркивание ритма важной темы или мотива. Прослеживание смысловых музыкальных 

связей: использование наглядных средств (иллюстраций, образных красочных таблиц и 

т.д.), помогающих сконцентрироваться на существенных особенностях музыкального 

произведения, его содержании, а также на общественных или исторических связях.  

Хоровое пение 

Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры. Овладение 

песенным репертуаром различной тематики: о природе, о труде, профессиях, о 

взаимоотношениях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Развитие голоса, качественные и количественные изменения голосового аппарата и 

основных характеристик его звучания, развитие специфических вокальных возможностей. 

Коррекционно-направленная вокально-хоровая работа предполагает:  

―анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне 

созревания всего организма ребенка;  

―формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания, 

формирование естественности звукообразования, правильная артикуляция;  

―совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуко-высотного и 

динамического диапазона, вокального интонирования, подвижности голоса, четкости 

дикции, которые являются показателями певческой деятельности и роста голосового 

аппарата; 

 ―развитие музыкального слуха и особого его проявления - слуха вокального;  
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―становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, 

вокально-слуховыми представлениями и воспроизведением голосом. Элементы 

музыкальной грамоты Различение характера музыкального произведения: веселый, 

грустный, спокойный и т.д. Распознавание динамических оттенков музыкальных 

произведений: очень тихо, тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. Различение на 

слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро и т.д. Овладение основными 

Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на практическом материале: 

ноты, нотный стан, скрипичный ключ. Музыкальная грамота как средство познания 

музыки: формирование представлений о высоте звука, силе звучания,  длительности 

звучания, элементарные сведения о нотной записи (скрипичный ключ, нотный стан, 

графическое изображение нот и пр.).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра  

Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, металлофон, 

маракасы и т.д. Применение ударно-шумовыхинструментов, сопровождающих звучание 

детских голосов, либо предназначенных для выступления на школьных концертах. 

Воспроизведение по подражанию взрослому и на слухозрительной основе ритмических 

рисунков песенок и попевок. Выражение собственных переживаний музыки с помощью 

игры на музыкальных инструментах детского оркестра на основе усвоенных 

представлений и способов действий. Коллективное музицирование (марш, полька, вальс). 

Репертуар для игры на музыкальных инструментах: фольклорные произведения, 

произведения композиторов-классиков и современных авторов. 

 

Изобразительная деятельность 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности ребенка, имеющего проблемы в развитии, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Различение формы предметов Различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки, узнавание основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб);  

Ориентировка на плоскости листа бумаг: нахождение середины, верхнего, нижнего, 

правого, левого края; Формирование графических представлений формы (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), различать круг и овал. Воспитание интереса к рисованию и 

рисункам; Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения 

направления движения. Формирование изобразительно-графических умений и навыков.  

Приемы рисования карандашом: 

 -рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  

 -рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий;  
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- рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура 

(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих 

линии (по образцу);  

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

 -штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);  

-рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.   

Приемы работы красками:  

-приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

-приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п;  

-приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. Обучение действиям с шаблонами и 

трафаретами: -правила обведения шаблонов; 

 -обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных 

средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.).  

Обучение композиционной деятельности 

 Понятие «композиция».Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). 

Соотношение изображаемого предмета с параметрамилиста (расположение листа 

вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства).  

Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции.  

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и 

светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д.  

Применение приемов и правил композиции в  рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию  

Понятие «форма».Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Простые и геометрические формы. Природные формы.  

Трансформация форм. Влияние форм на предметы на представление о его характере. 

Силуэт. Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве.  
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Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 

признаков сходства объекта с натурой (или образцом).  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).  

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.  

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.  

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по форме 

(в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, 

зооморфный, геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике).  

 Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, Гжельской росписи и др. 

Применение приемов передачи графических образов(человека, дерева, дома, животных, 

птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании.  

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; дорисовывание; 

обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, составление 

целого изображения (реального, сказочного) из частей. Развитие у учащихся восприятия 

цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи Понятие «цвет».  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением, словом некоторые ясно различимые оттенки цветов.  

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый 

и т.д.).  

Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок 

в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы.  

 

Обучение восприятию произведений искусства 

 Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача от общего частному. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности этике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России. Ведущие музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.  

Виды изобразительного искусства: Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, 

ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки. Приемы работы с различными графическими 

материалами. 
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 Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная, Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

 Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина). Объем - основа языка скульптуры. 

Основные темы скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры.  

 Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство.  

 Истоки этого искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы, музыка, песни, хороводы, былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отражение 

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 стеклах). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий). Беседы об 

изобразительном искусстве. Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины», «Как и о 

чем, создаются скульптуры».  

Художники создали произведения живописи и графики: В. Ван Гог, Ю.Васнецов, 

К.КоровинА.Куинджи, А Саврасов И.Остроухова, А.Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. 

Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И.Шишкин и т.д.; Скульпторы: В.Ватагин, А.Опекушина, 

В.Мухина и т.д. 

Учащиеся должны уметь: 

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых 

предметов (цветной карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);  

Анализировать с помощью взрослого свой  рисунок и рисунок товарища (по 

отдельным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова   (с помощью взрослого), обозначающие 

пространственные признаки и пространственные отношения предметов;  
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С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства.  

 

Физическая культура (адаптивная физическая кульутра) 

Предусматривается теоретическое и практическое изучение дисциплины 

«Физическая культура» предметной области «Физическая культура». 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

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

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность.  

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  Упражнения для 

развития  вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.  

Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в течение 

учебного года).  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные положения. 

Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа, смена 

направления. 

Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад.  Упоры, 

стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика.  
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Раздел «Прикладные Упражнения»направлен на развитие физических качеств и на 

формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  необходимых прежде 

всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы: 

построения и перестроения, ходьба и бег,  передвижение при помощи технических средств 

(ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены в 

данный раздел и представлены большим практическим материалом, который необходимо 

освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это упражнения с 

гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При прохождении 

программы особое внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и 

быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю физического 

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

палочкой, знать основные деформации нижних конечностей, меры ортопедической 

профилактики, требования ортопедического режима и способы исправления походки при 

различной патологии опорно-двигательного аппарата. 

 

Ручной труд 

Основа содержания обучения данному предмету: Формирование трудовой культуры 

школьника, воспитание трудовых качеств личности. 

Цель:- овладение общетрудовыми умениями.  

Задачи:  

- воспитывать положительные качества личности (трудолюбие, настойчивость, 

умение работать в коллективе); - развивать самостоятельность в труде, прививать интерес 

к труду;  

- формировать навыки самоорганизации (работать на своем месте, правильно 

располагать и убирать материалы);  

- формировать умения ориентироваться в задании, планировать ход работы над 

изделием;  

- исправлять недостатки познавательной деятельности: (наблюдательности, 

воображения), речи, пространственной ориентации, мелкой моторики рук.  

Работа с глиной и пластилином Элементарные знания о глине и пластилине 

(свойства материалов, цвет, форма). Глина ― строительный материал. Применение глины 

для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал 

ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 
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цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. Работа с природными 

материалами Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие 

игрушки из природных материалов играли дети в старину).  

Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с природными 

материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места 

работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с 

еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). Работа с 

бумагой Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: Разметка бумаги. Экономная разметка 

бумаги. Приемы разметки: - разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила 

работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации; - разметка с помощью чертежных инструментов (по 

линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их 

применение и устройство; - разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии 

чертежа. Чтение чертежа. Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания 

бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной 

линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных 

форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. 

Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). Складывание фигурок из  бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: 

«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к 

центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). Соединение деталей 

изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого 

соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы. Элементарные сведения о картоне (применение 

картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты  и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона 

полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». Работа с текстильными 



306 
 

материалами Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). Связывание ниток в пучок 

(ягоды, фигурки человечком, цветы). Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы 

шитья: «игла вверх- вниз», Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: 

вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка 

стежком «вперед иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и  назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка). Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». 

Последовательность раскроя деталей из ткани. Шитье. Завязывание узелка на нитке. 

Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми 

стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). Скручивание ткани. 

Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние 

времена). Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и 

т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными  отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. Работа с древесными 

материалами Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия 

«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). Способы обработки древесины ручными 

инструментами (пиление, заточка точилкой). Аппликация из древесных материалов 

(опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение 

древесных материалов. Работа металлом Элементарные сведения о металле. Применение 

металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства 

металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы 

по металлу. Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание»,  

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, 

стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

«сгибание под прямым углом». Получение контуров геометрических фигур, букв, 
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декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, 

гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный  ключ, 

отвертка). Соединение планок винтом и гайкой. Комбинированные работы с разными 

материалами Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные 

материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные 

материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа 

ореха. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

В рамках программ логопедических и дефектологичнских занятий проводится 

работа по развитию психомоторики.  

Коррекционная работа по данному направлению осуществляется индивидуально с 

учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния.  При 

поражении коркового, предметного уровня организации движений, когда  невозможна  

смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно  происходить 

с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется  

в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В 

дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 

гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия 

начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение.  При 

сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 

движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 

простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. На каждого ребенка 

разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 

психомоторных функций. В занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи 

(ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, 

творческие работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 

игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 

речевое сопровождение, картинные и схематические планы. Также на занятиях могут 

использоваться Монтессори-материалы. 

На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому занятие 

может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 направления работы), так и из 

одного-двух, куда обязательно входят занятия на формирование движений руки, мелкой 

моторики. 

Направления работы по психомоторике: 

- формирование движений руки, мелкой моторики  

- развитие пространственного гнозиса 

- развитие конструктивного праксиса 

- формирование предметно-орудийных действий 
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- развитие аналитико-синтетической деятельности 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

- работа с компьютером  

- развитие внимания 

- развитие стереогноза 

- развитие мимики. 

  

Развитие моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- и 

четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов.  

Тактильно-двигательное восприятие   

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов 

на глаз. Измерение веса разных предметов на весах. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей 

тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в 

иголку, подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 5—6 предметов. Использование простых мерок для измерения 

и сопоставления предметов. Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый 

снег, зеленый огурец и т. д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 

предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с 

использованием объемных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 

6—8 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, 

предъявленном в произвольном порядке (5—7 частей).  

Развитие зрительного восприятия 

 Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по 

памяти. Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 
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последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 

материале (2—3- предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз.  

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений)  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью 

измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). 

Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). Ароматы 

(парфюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение 

объема жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов 

(чистый — грязный, темный — светлый, вредный — полезный) и противоположные 

действия, совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть 

— застегнуть).  

Развитие слухового восприятия  

 Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение 

упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных 

инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого.  

 Восприятие пространства  

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчета. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчета. Составление простейших схем-планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и перемещение на нем предметов, игрушек.  

Восприятие времени 

 Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарем и моделью календарного года. Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

 

Устная речь 

Учитывая специфику познавательной деятельности школьников с интеллектуальным 

недоразвитием и особенности формирования у них речи, система заданий и упражнений 

направлена на:  

 воспитание звуковой культуры речи; 

 развитие лексической стороны речи;  

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и пр.). Условные 
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знаки (пиктограммы) в общении людей. Аудирование. Выполнение простых и составных 

инструкций. Слушание литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Повторение отдельных слогов, слов, предложений. Дикция и выразительность 

речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и жестов в разговоре. Подготовка речевой ситуации и 

организация высказывания.Составление диалогов. Определение темы ситуации, 

обсуждение содержания высказывания. Выбор атрибутов речевой ситуации. Составление 

связного высказывания. Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и 

прощания, выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного и 

письменного приглашения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм 

общения в различных речевых ситуациях.  

На логопедических занятиях применяется логоритмика включает следующие 

виды упражнений:  

Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.  

Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение 

расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше владеют 

своим телом, их движения становятся точными и ловкими.  

Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с 

нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают 

артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). Четкие 

ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения навыком 

письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизношение, 

развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. Дыхательная 

гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает выработать 

диафрагмальное дыхание, а  также продолжительность, силу и правильное распределение 

выдоха. На занятиях совместно с логопедом используются: упражнения на развитие 

диафрагмально-брюшного дыхания, выработка продолжительного речевого выдоха, 

тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем.  

Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные 

качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года 

эти упражнения выполняются ежедневно в качестве профилактикипростудных 

заболеваний. На уроках используются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не 

толькоразвивающие голосовые связки, но развивающие певческие навыки школьников.  

Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро 

реагировать на смену деятельности. Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их 

помощью автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, 

отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей развивается 

фонематический слух и слуховое внимание.  

Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмо-декламации без 

музыкального сопровождения, игрысо звуком, игры со звучащими жестами и 

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, игры -
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диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские народные 

песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию 

игры и облегчает выполнение логоритмических задач. развивают чувство ритма, темпа, 

метра (акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в 

ритмической основе слов, фраз. Пение песен и вокализов развивает память, внимание, 

мышление, эмоциональную отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой 

аппарат ребенка, способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития 

певческих способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на 

формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, артикуляции, 

дыхания.  

Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности 

пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику 

пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию.  

Пальчиковые игры и сказки, как и на уроках по музыкальному воспитанию, 

проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень 

полезно использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров 

мозаики под проговаривание текста игры. Элементарное музицирование на детских 

музыкальных инструментах развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, 

улучшает внимание, память, а также остальные психические процессы, сопровождающие 

исполнение музыкального произведения. Кроме известных музыкальных инструментов на 

занятии можно совместно с детьми изготовить и поиграть на самодельных инструментах – 

«шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, 

«звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек и  кусочках 

бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана.  

Театральные этюды. Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция.  

Мышцы лица, рук, всего тела могут быть вялыми или скованными. Мимические и 

пантомимические этюды развивают мимическую и артикуляционную моторику 

(подвижность губ и щек), пластичность и выразительность движений детей, их 

творческую фантазию и воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство 

уверенности в себе, возможность. 

 

2.2.3. Программа нравственного развития, воспитания  

Программа обучающихся с умственной отсталостью и НОДА направлена на 

формирование нравственного сознания, поведения в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества.  

Программа обеспечивает организацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; формирование целостной образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику.  
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Цель программы: успешная социализация детей с НОДА с легкой  умственной 

отсталостью на основе комплексного подхода к их физическому, духовному и 

социальному развитию.  

Задачи:  

1. Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

2.  Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. - 

Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения детей. - 

Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к толерантному 

взаимодействию с окружающей действительностью.  

3. Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление 

авторитета семьи. 

 Программа реализуется образовательной организацией в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими  субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: - учреждениями дополнительного 

образования; - общество семей, имеющих детей с ограниченными возможностями; - 

учреждения культуры (библиотеки, музейно-выставочный центр); 

Основные понятия:  

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления личностных характеристик, а именно:  

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность;  

- участвующий в конкурсах школьного, регионального, городского уровней;  

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 - любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 - любящий свою семью, свою Республику и свою Родину; - уважающий и 

принимающий ценности общества;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
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окружающих. Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования определены на основе национального 

воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом: 

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

В области 

формирования 

семейной культуры  

- реализация творческого потенциала 
во всех видах деятельности; - 

формирование основ нравственного 
самосознания личности (совести); - 

способность младшего школьника 
формулировать собственные 
нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; - принятие обучающимся 

базовых национальных ценностей; 
национальных и этнических 
духовных традиций; - формирование 

эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; - формирование 

способности открыто выражать и 
отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию; - развитие 

трудолюбия, способности к 
преодолению трудностей, 

целеустремлённости и 
настойчивости в достижении 
результата. 

- формирование основ 
российской гражданской 

идентичности; - 
формирование патриотизма и 

гражданской солидарности; - 
формирование толерантности 
и основ культуры 

межэтнического общения, 
уважения к языку, 

культурным, религиозным 
традициям, истории и образу 
жизни представителей 

народов России; - развитие 
навыков организации и 
осуществления 

сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 
общих проблем; - развитие 
доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 
- становление 

гуманистических и 
демократических ценностных 
ориентаций. 

- -формирование у 
обучающегося 

важительного 
отношения к 

родителям, 
осознанного, 
заботливого 

отношения к старшим 
и младшим; - 

формирование 
представления о 
семейных ценностях; -  

знакомство 
обучающегося с 
культурно- 

историческими и 
этническими 

традициями 
российской семьи.  

 

Ценностные установки нравственного развития и воспитания обучающихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности: 

 - патриотизм (любовь к России, к республике Чувашии, к своему народу, к своей 

малой родине, служение Отечеству);  

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство);  

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 - семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 - труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  
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- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах);  

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); - природа (жизнь, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля);  

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Портрет будущего выпускника – гражданина России  

- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними.  

- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.  

- Владеющий основами умения учиться.  

- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 

 - Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.  

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение, принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий 

дружить и сотрудничать. 

 - Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. Для решения поставленных данной Программой задач определены 

приоритетные направления: 

№ 

 п\п 

Направления Базовые нравственные ценности 

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

любовь к России, своему народу, своей республике; 
служение Отечеству; правовое государство; 
гражданское общество; закон и правопорядок; 
поликультурный мир; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

2.  Воспитание нравственных чувств 
и этического сознания. 
  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение к родителям; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 
стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие. 

4. Формирование ценностного 
отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и младших; 
здоровье физическое и стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье нравственное и социально- 
психологическое. 

5. Воспитание   ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 
экологическое сознание. 
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(экологическое воспитание). 

6. Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве. 

 

Содержание нравственного развития и воспитания учащихся.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

 - в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 - в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 - в личном примере ученикам. 

 Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

1. Принцип ориентации на идеал. Идеалы служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно- нравственного и социального развития личности. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации.  

2.  Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким примером является 

нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам  

3.  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми.  

4.  Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный характер. Младший школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ дают возможность согласовать 

цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся на ступени начального общего образования. o Принцип индивидуально-

личностного развития. Для успешной социализации и самоопределения личности 

младшего школьника необходима педагогическая поддержка, развития способностей, 

таланта каждого ребенка.  

5. Принцип интегративности. Интеграция духовно-нравственного развития и 

воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную.  

6.  Принцип социальной востребованности воспитания. Соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами 

позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают полноценное социальное 

созревание младших школьников.  

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик.  

Создание среды школьного пространства  

В образовательному учреждении организованы подпространства, позволяющие 

учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края 

(экскурсии в музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда библиотеки); 

городские и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры и 

дополнительного образования);  

- историю, культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов 

(традиционные праздники, которые являются традиционными для всего города); 

- связи учреждения с социальными партнерами;  

- традиции учреждения.  

 

Календарь традиционных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия  

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Октябрь Праздник осени. День пожилого человека. День учителя.  

Ноябрь День народного единства; День матери 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Рождественские встречи 

Февраль День Защитника Отечества. 

Март Праздник мам. Конкурсная программа для девочек.  

Апрель День смеха. Акция «Земля-планета людей», День 

чувашского языка 

Май Уроки мужества. Школьный митинг, посвященный дню 

Победы. 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного 

движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), 

использование спортзала для организации игр на переменах или после уроков; спортивная 

площадка;  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
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деятельности.  

 - в рамках нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями 

ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность.  

 

Виды деятельности и формы занятий  

с обучающимися с НОДА и легкой умственной отсталостью  

Направления Виды  

деятельности 

Формы организации занятий 

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

Получение первоначальных 
представлений о Конституции России, 
ознакомление с государственной 
символикой – Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом 
Чувашской Республики 

Беседы, тематические 
классные часы, изучение 
предметов базовой части и 
формируемой Учреждением. 

Ознакомление с героическими 
страницами истории России, культурой 
родного края. 

Знакомство с важнейшими событиями в 
истории России.  
Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина. 

Беседы, тематические кл. часы, 
экскурсии.  

Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми 
и взрослыми – представителями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа 
жизни.  

Участие в просмотре учебных фильмов, 
отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, 
подготовке и проведении игр конкурсов 
и спортивных соревнований, сюжетно-
ролевых игр, встреч с ветеранами. 

Беседы, тематические кл. часы, 
соревнования. 

Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми 
и взрослыми – представителями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа 
жизни.  
Участие во встречах и беседах с 
представителями общественности. 

Беседы, тематические кл. часы, 
круглые столы. 

2.Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 

Получение первоначального 
представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов.  

Беседа, чтение книг, изучение 
предметов базовой части и 
формируемой ОУ, экскурсии, 
заочные путешествия, 
литературно- музыкальные 
композиции, 

Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных 

Беседы, кл. часы, 
просмотр уч. фильмов, 



318 
 

местах, обучение распознавать хорошие 
и плохие поступки.  

игровые программы, 

Усвоение первоначального опыта 
нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и школы овладение 
навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим 
школьникам, взрослым. 

 Просмотр уч. 
фильмов, игровые программы, 
коллективно- творческие дела. 

Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье 

Беседы, кл. часы, просмотр уч. 
фильмов, игровые программы. 

Получение первоначальных 
представлений о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и 
общества. 

знакомство с различными 
видами труда, встречи с 
представителями разных 
профессий; выполнение 
тематических презентаций 

Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома. 

Дежурство по классу  

3.Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни 

Приобретение познаний о здоровье, 
здоровом образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об основных 
условиях и способах укрепления 
здоровья. 

Беседы, просмотр учебных 
фильмов, беседы школьного 
врача, тематические 
презентации 
 

Практическое освоение методов и форм 
физической культуры, 
здоровьесбережения. 

Игры на перемене, весёлые 
старты, спортивные секции.  

Составление здоровьесберегающего 
режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в 
помещениях, соблюдение санитарно-
гигиенических норм труда и отдыха. 

Беседа мед. работника и 
учителя, чтение книг, 
дежурство по классу. 

Получение навыков следить за чистотой 
и опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела, рационально 
пользоваться оздоровляющим влиянием 
природных факторов (солнца, чистого 
воздуха, чистой воды), экологически 
грамотного питания. 

Беседа мед. работника и 
учителя, чтение книг, изучение 
предметов базовой части, 
тематические занятия. 

Получение элементарных представлений 
о взаимосвязи, взаимозависимости 
здоровья физического, психического 
(душевного) и социального (здоровья 
семьи и коллектива). 

Беседы с педагогами, 
психологами, родителями. 

4. Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Получение знаний о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 

Беседы с педагогами, 
психологом, изучение 
предметов базовой части. 

Усвоение элементарных представлений 
об экокультурных ценностях, традициях 
этического отношения к природе в 
культуре народов России, об 
экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой 

беседы, просмотр учебных 
фильмов. 

Получение первоначального опыта Экскурсии, прогулки. 
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эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе. 
Получение первоначального опыта 
участия в природоохранительной 
деятельности 

Экологические акции, создание 
цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц; 
реализация коллективных 
природоохранных проектов. 

Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой 

Совместные с родителями 
прогулки на природу, забота о 
животных и растениях, участие 
вместе с родителями в 
экологической деятельности. 

Ознакомление с эстетическими 
идеалами, традициями художественной 
культуры родного края, с фольклором и 
народными художественными 
промыслами 

Изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, посещение 
конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной 
музыки, художественных 
мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, 
тематических выставок 

5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологиче ское 
воспитание) 

Обучение видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе родного 
края, в том, что окружает учащихся в 
пространстве школы и дома, городском 
ландшафте, в природе в разное время 
суток и года, в различную погоду. 

Творческие конкурсы по 
временам года, беседы, 
экскурсии, просмотр учебных 
и художественных фильмов о 
природе. 

Обучение понимать красоту 
окружающего мира через 
художественные образы; обучение 
видеть прекрасное в поведении и труде 
людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, 
наблюдение за их работой. 

Беседы, экскурсии.  

 Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества 

кружки 

Участие вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации 
культурно досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной 
культуры с последующим 
представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ 

Выставки семейного 
художественного творчества, 
выходы в музей, театр, 
филармонию; создание 
творческих работ по мотивам 
экскурсий.  
 

 

6. Воспитание Получение элементарных представлений Беседы 



320 
 

ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлен ий об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния 
человека 

  

 

Повышение педагогической культуры родителей 

 Решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося 

имеет взаимодействие учреждения, семьи и с учреждениями дополнительного 

образования.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

 Основными задачами в работе с родителями являются:  

- развитие у родителей способности оказывать поддержку;  

- развитие конструктивных способов взаимодействия;  

- поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;  

- увеличение взаимной открытости;  

- улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 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 учреждения; 

 – 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; семинары; дни 

открытых дверей; индивидуальные консультации с психологом; посещение семьи.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

УМСТВЕННО ОТСТАЛОСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА  

Направление 

деятельности 

Результаты освоения программы Формы и методы работы 

1.Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания  

1 уровень  
Начальные представления о 
моральных нормах. 

Беседа, чтение книг, изучение 
предметов базовой части и 
формируемой Учреждением. 

2 уровень  
Нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными 
нормами. 
 
Уважительное отношение к 
традиционным российским 
религиям,опыт социальной и 
межкультурной коммуникации. 

Беседа, чтение книг, 
экскурсии, заочные 
путешествия, тренинг 
общения, чтение книг, 
изучение предметов базовой и 
вариативной частей 
формируемых Учреждением, 
экскурсии, заочные 
путешествия 

3 уровень  
Способность эмоционально 
реагировать на негативные 
проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей.  
 Почтительное отношение к 
родителям, уважительное отношение 
к старшим, заботливое отношение к 
младшим. 
Знание традиций своей семьи и 
школы, бережное отношение к ним, 
выполнение творческих проектов. 

Беседы, кл. часы, просмотр уч. 
фильмов, игровые программы 
 
 
 
 
 
 
Беседы, кл. часы, 
общественно-полезные акции, 
проведение школьных акций.  
 
Семейные праздники, 
выполнение и презентаций и 
творческих проектов 
совместно с родителями, 
тематические выставки 
рисунков.  

2.Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 

1 уровень 
Начальные представления о 
Конституции России, 
государственной символике – Гербе, 
Флаге Российской Федерации. 
Организация выставок детских 
рисунков с государственной 
символикой. Начальное 
представление о героических 
страницах истории России. 
Организация выставок детских 
рисунков с государственной 
символикой.  

Беседа, чтение книг, изучение 
предметов базовой части и 
формируемой Учреждением. 

2 уровень  
Знание истории и тематические 
линейки. культуры родного края. 
Знание важнейших событий в 

Беседа, кл. час, чтение книг, 
тематические линейки. 
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истории нашей страны. 
 
Опыт взаимодействия с 
общественными организациями 
патриотической и гражданской 
направленности, детско- юношеских 
движений, организаций, сообществ. 

 
 
 
Общественно-полезные акции 

3 уровень  
Уважительное отношение к детям и 
взрослым - представителям разных 
народов России, их культуре и образу 
жизни, участие в реализации 
социальных проектов. 
Почтительное отношение к ветеранам 
и военнослужащим, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно- 
ролевых игр на местности. 
Уважительное отношение к 
выпускникам своей школы, выпуск 
стенгазет. 

Совместная творческая и 
реабилитационная 
деятельность в рамках 
социального партнёрства, с 
общественностью 
 
 
 
Просмотр учебных фильмов, 
беседы, проведение игр, 
встреча с ветеранами. 
 
Беседы, встречи с 
выпускниками 

3. Воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, 
труду ,жизни 

1 уровень  
Первоначальное представление о 
роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества. Выполнение тематических 
презентаций. 
 
Первоначальное представление об 
исторических и культурологических 
основах традиционных российских 
религий. 

Экскурсии по микрорайону, 
городу; знакомство с 

различными видами труда, 
встречи с представителями 

разных профессий, 
использование ИКТ 

технологий.  
 

Праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, посещение музеев, 

2 уровень  
Уважительное отношение к чужому и 
своему труду. Реализация проекта 
«Озеленение школьного двора».  

Творческие мастерские, 
трудовые акции.  

3 уровень  
Участие в различных видах 
общественно полезной деятельности. 
Умение обслуживать себя в школе и 
дома. Составление и реализация 
графика дежурства. 

Дежурство по классу, 
проведение благотворительных 
акций 
 
Дежурство в школьной 
столовой, дежурство по классу, 
школе  

4.Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 

1 уровень  
Знание основ здорового образа 
жизни. Организация тематических 
выставок детских работ. 
 
Первоначальное представление о 
взаимосвязи, взаимозависимости 
здоровья физического, психического 
(душевного) и социального (здоровья 
семьи и коллектива) 
 

Беседы, просмотр учебных 
фильмов, беседы врача, 
встречи со спортсменами 
 
 
 
Беседы с педагогами, 
психологами, родителями. 

2, 3 уровень  Подвижные игры на перемене, 
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Участие в спортивных секциях, 
спартакиадах, общешкольных 
мероприятиях «День здоровья» 
Умение составлять 
здоровьесберегающий режим дня и 
контролировать его выполнение.  
 
 
Умение следить за чистотой и 
опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела. 
 

весёлые старты, спортивные 
секции.  
 
 
 
Беседа мед.работника и 
учителя, чтение книг, изучение 
предметов базовой части 
формируемой ОУ, дежурство 
по классу. 
 
Беседа мед.работника и 
учителя, чтение книг, изучение 
предметов базовой части 
формируемой ОУ, участие в 
общешкольных организации и 
проведении общешкольных 
мероприятий, тематических 
недель 

5. Воспитание 
ценностного отношения к 
природе, окружающей 
среде (экологическо е 
воспитание) 

1 уровень  
Первоначальное  представление 
эмоционально- чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного 
поведения в природе. 

Экскурсии, прогулки по 
родному краю. 

2 уровень Уважительное отношение к 
традициям этического отношения к 
природе в культуре народов России, 
Чувашии, нормам экологической 
этики. 

Изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, беседы, просмотр 
учебных фильмов.  

3 уровень Реализация коллективных 
природоохранных проектов, 
посильное участие в деятельности 
детско-юношеской общественной 
экологической организации «Секреты 
природы».  

Экологические акции, создание 
цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц; 
участие в создании и 
реализации коллективных 
природоохранных проектов; 
посильное участие в 
деятельности детско- 
юношеской общественной 
экологической организации 
«Секреты природы». 

6. Воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному, 
формировани е 
представлени й об 
эстетически х идеалах и 
ценностях (эстетическо е 
воспитание). 

1 уровень  
Первоначальные представление об 
эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры 
России, культуре Чувашии, 
уважительное отношение к культуре 
народов России. Организация 
тематических выставок рисунков, 
изготовление поделок.  
 
 
 
Первоначальное представление о 

 Изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, встречи с 
представителями творческих 
профессий, экскурсии к 
памятникам зодчества и на 
объекты современной 
архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими 
произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным 
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стиле одежды как способе выражения 
внутреннего душевного состояния 
человека. 

фильмам. 
Беседы с педагогом, заочное 
путешествие в мир моды, 
изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин 

2 уровень  
Знание традиций художественной 
культуры родного края, участие в 
музыкальных и художественных 
конкурсах 

Изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, посещение 
конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной 
музыки, художественных 
мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, 
тематических выставок. 

 Умение видеть прекрасное в 
окружающем мире 
 
 
 
 
 
 
Умение понимать красоту 
окружающего мира через 
художественные образы. 

Участие в творческих 
конкурсах, беседы, экскурсии, 
изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, просмотр учебных 
и художественных фильмов о 
природе. 
Беседы, экскурсии, изучение 
инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин 

3 уровень  
 Умение выражать себя в доступных 
видах и формах художественного 
творчества, выставках творческих 
работ. 
 
 
 
Участие вместе с родителями в 
проведении выставок семейного 
художественного творчества, 
выставка творческих работ по 
мотивам экскурсий.  
Участие в художественном 
оформлении помещений. Выставки 
фотографий и рисунков  

Изучение инвариантных и 
вариативных учебных 
дисциплин, кружки школьные 
и учреждений 
дополнительного образования, 
организация и проведение 
творческих мероприятий. 
 
Выставки семейного 
художественного творчества, 
выходы в музей, театр, 
филармонию; создание 
творческих работ по мотивам 
экскурсий.  
 
Выставки фотографий и 
рисунков, конкурсы на лучшее 
оформление кабинетов к 
праздникам 

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
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формирование позитивного отношения к собственному здоровью, соблюдение 

правил здорового образа жизни; 

здоровьесберегающий характер учебной деятельности и коммуникации, соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование познавательного интереса к природе и бережного отношения к ней; 

организацию оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях адаптивной 

физической культурой и спортом; 

формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (неприятие 

табакокурения, алкоголя, наркотических веществ и т. д.); 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование моделей безопасного поведения в окружающей среде и умений вести 

себя в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм.  

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические 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;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с недостаточным осознанием состояния «нездоровья» и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить обучающихся 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;  
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 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 с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

  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;  

 способствовать формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьеразвивающей инфраструктуры Создание 

здоровьеразвивающей инфраструктуры образовательной организации включает 

обеспечение соответствия условий организации учебно-воспитательного процесса 

современным требованиям и предполагает безбарьерную предметно-пространственную 

среду для учащихся с ограниченными возможностями здоровья .  

В здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В Учреждении действует служба ППиМС сопровождения. Эффективное 

функционирование созданной здоровьразвивающей инфраструктуры в учреждении 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: - педагог-психолог; - педагог-

дефектолог; - учитель-логопед.  

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. Программа 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в предусмотрены соответствующие темы: «Овощи в 

питании человека», «Фрукты в питании человека», «Детские игры зимой». Поведение 

человека при наступлении морозов», «Значение воды для жизни человека» и т.д. Для 
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формирования установки на воспитание экологической культуры предусмотрены 

соответствующие темы о роли растений и животных в жизни людей, о бережном 

отношении человека к растениям и животным. О влиянии человека на природные 

сообщества, землю. В курсе «Ручной труд» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 

безопасной работы с ним.  В курсе «Физическая культура» в рабочей программе 

предусмотрены занятия, способствующие выработке установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в образовательном учреждении учебно-методический комплекс позволяет 

это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни.  

 В основу УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. 

традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена 

технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В 

учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать 

новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, 

к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика.  

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения. Демонстрация презентации на уроке учителем в 1-3 класс не более 10 мин., в 4 

классе - 15 мин. Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности 

(дифференцированные задания для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора 

учащимися заданий, форм их представления и т.д.). 

 4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Система физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
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обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера;  

 организацию занятий по лечебной физкультуре;  организацию часа активных 

движений - динамической паузы;  

 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 здоровья, 

соревнований и т. п.). 

 5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

Ежемесячно в Учреждении проводятся дни здоровья, включающие проведение 

оздоровительных мероприятий совместно с родителями:  

- тематические беседы; 

 - оздоровительные прогулки и экскурсии, игровые и обучающие тренинги; - 

подвижные игры и соревнования. 

 Спортивные праздники проводятся ежегодно в рамках проведения общешкольных 

мероприятий.  

 6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

  проведение бесед, лекций, семинаров, тренингов, круглых столов специалистами 

службы ППиМС сопровождения; 

  привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

 создание информационных стендов детского здоровья, доступных для родителей: 

«Уголок здоровья», «Уголок оказания первой помощи», «Уголок профилактики вредных 

привычек». 

Оценка эффективности реализации программы  

 Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинга 

сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни, предусматривающих:  

1) мониторинг работы специалистов службы психолого-педагогическогоС 

сопровождения: - аналический отчёт по результатам проведения лечебно- 

профилактических мероприятий –аналический отчёт по результатам проведения 

корреционных занятий (педагог-психолог, учитель-логопед, педагог-дефектолог, педагога  

АФК);  

3) педагогический мониторинг: анализ динамики сформированности знаний 

учащихся по вопросам культуры здорового и безопасного образа жизни – куратор (1 раз в 
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год). Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации программ оздоровительной 

направленности. Организация воспитательного процесса предусматривает согласование 

усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, общественных объединений. Особое 

внимание необходимо уделить взаимодействию образовательного учреждения с семьями 

обучающихся с НОДА в форме: активного привлечения членов семей к участию во 

внеурочной воспитательной работе; повышения грамотности родителей в вопросах 

охраны, укрепления здоровья и соблюдения норм и правил ведения здорового образа 

жизни. 

Организация образовательного процесса и применения здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Под здоровьесберегающими образовательными технологиями 

в широком смысле можно понимать все те технологии, использование которых в 

образовательном процессе идет на пользу здоровью обучающихся с НОДА. К 

здоровьесберегающим можно отнести педагогические технологии, которые не наносят 

прямого или косвенного вреда обучающимся с НОДА и педагогам, обеспечивают им 

безопасные условия обучения и работы в образовательном учреждении. Термин 

«здоровьесберегающие образовательные технологии» можно рассматривать как 

качественную характеристику любой образовательной технологии и как совокупность 

принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя традиционные 

технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий:  

 - системный подход, предполагающий оптимальное профессиональное 

взаимодействие педагогов, психологов и других специалистов; 

 - принцип гуманизма;  

- принцип самоценности каждого возраста;  

- формирование положительной мотивации у обучающихся с НОДА, педагогов к 

проведению оздоровительных мероприятий комплексность и непрерывность проведения 

оздоровительных мероприятий с учетом индивидуального уровня здоровья каждого 

участника образовательного процесса; 

 - преимущественное применение не медикаментозных средств оздоровления; - 

реализация в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом 

уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране психического 

здоровья; 

 - обучение всех участников образовательного процесса методикам самодиагностики, 

самокоррекции, самоконтроля;  

- повышение эффективности системы оздоровительных мероприятий за счет 

соблюдения в образовательном учреждении санитарно- гигиенических норм и правил.  

 Здоровьесберегающие технологии включают: 

 • программы психопрофилактики, психологического группового и индивидуального 

аутотренинга, повышения стрессоустойчивости, предупреждения повреждающих 

последствий острого и хронического стресса;  
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• рациональную организацию питания с использованием всех доступных способов 

витаминизации пищи;  

• физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта;  

• педагогическую деятельность, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым ребенком и членами его семьи;  

• педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию 

успеха, положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося с 

НОДА, включенного в образовательный процесс. 

 Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями предусматривает:  

• Использование методик обучения, адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям учащихся (индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

применение технологий адаптивного, развивающего обучения; индивидуальное 

дозирование объема, сложности, темпа, распределения учебной нагрузки; введение гибких 

форм режимов и учебных планов; разработка индивидуальных тр аекторий обучения; 

применение личного выбора учащимися факультативных занятий с ориентацией на 

перспективу развития, зону ближайшего развития, а не только на актуальные, уже 

сформировавшиеся умения и способности обучающихся с НОДА.  

• Использование в педагогической практике имитационно- моделирующих 

обучающих игр, способствующих снятию утомительных компонентов урока.  

• Применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, использование  учителями 

индирективных способов педагогического взаимодействия с целью нивелирования 

(определения) дидактогенных влияний на психосоциальную сферу личности обучающихся 

с НОДА.  

Активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с 

НОДА с целью разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и 

творческих способностей обучающихся с НОДА.  

Осуществление медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

НОДА для своевременного проведения коррекционных и оздоровительных мероприятий.  

Активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных 

техник, способствующих повышению работоспособности, снижению утомляемости, 

улучшению самочувствия, укреплению здоровья, помогающих наиболее эффективно 

осуществлять образовательную деятельность каждому ее участнику совместно.  

 Создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся с НОДА и 

сохранения их психического здоровья.  

Соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 

общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с 

различной степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и 

недельном расписании обязательного и дополнительного компонентов учебного плана, 

рациональ- ное чередование учебной и внеучебной деятельности школьников).  

Соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально- возрастным 
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возможностям обучающихся с НОДА.  

Обеспечение необходимого по возрасту, достаточного по физиологическим 

потребностям и рационально организованного двигательного режима.  

• Применение разных форм режима повышенной двигательной активности 

обучающихся с НОДА в соответствии с возрастными особенностями и физиологическими 

потребностями за счет включения в режим учебного процесса блоков и комплексов 

динамических нагрузок (динамические паузы и физкультминутки в структуре урока; 

«динамические позы» на уроке за счет деловых игровых ситуаций; свободные позы и 

перемещения в пространстве классной комнаты при работе в малой группе обучающихся с 

НОДА; занятия в спортивных секциях, спортивные соревнования). Все это помогает 

формированию у обучающихся с НОДА мотивов учебной деятельности, познавательной 

активности, самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения.  

 В целом, соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически 

здоровой личности обучающегося с НОДА и служит формированию сознательного и 

позитивного отношения человека к ведению здорового и безопасного образа жизни.  

Профилактическая деятельность в Организации предусматривает:  

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с 

предметной направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает 

в себя:  

- организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха; 

 - оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для 

сопровождения оздоровительных техник;  

- обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными 

возможностями (зрение, слух, осанка).  

Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата: 

 - снижение статической и динамической нагрузки;  

-  применение физкультурно-оздоровительных методик; 

 - применение методов релаксирующего и лечебного массажа.  

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: - 

обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий;  

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений:  

- применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

 - проведение логопедической и психологической коррекции;  

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий:  

- комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

 - витаминопрофилактика.  

6. Создание условий для полноценного и рационального питания обучающихся с 

НОДА.  

7. Организация эффективной работы психологического и педагогического персонала 

по охране здоровья обучающихся с НОДА.  
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Критерии эффективности реализации базовой комплексной модели 

здоровьесберегающей деятельности Организации 

Основные элементы 
системы 

Задачи Критерии мониторинга 

Соблюдение требований 
СанПиНа. Развитие 
гигиенической культуры 
участников 
образовательного 
процесса 

1.Содержание здания ОУ в 
соответствии с требованиями 
СанПиНа. 2.Развитие 
компетентности руководителей 
и педагогов в области 
санитарии и гигиены. 
3.Формирование 
гигиенической компетентности 
персонала ОУ, детей и 
родителей. 

1. Гигиеничность условий обучения, 
соответствие их требованиям 
СанПиНа; 2. Показатели: процент 
учебных помещений, 
соответствующих нормативным 
требованиям. 3. Наличие и 
выполнение предписаний 
Роспотребнадзора.  
4. Сформированность гигиенической 
культуры участников 
образовательного процесса. 
Показатели: уровень гигиенических 
знаний, сформированность 
гигиенических умений и навыков. 

Оптимизация 
двигательной активности 
всех участников 
образовательного 
процесса 

1. Диагностическая: выявление 
уровня двигательной 
активности субъектов 
образовательного процесса. 
2.Организация физкультурно- 
оздоровительных 
мероприятий. 3.Организация 
спортивных  мероприятий. 

1.Наличие аналитических 
материалов по физической 
подготовленности и физическому 
развитию субъектов 
образовательного процесса. 
Показатели: качественные и 
количественные показатели 
двигательной активности. 2. Наличие 
условий в ОУ для удовлетворения 
потребностей в индивидуальной 
двигательной активности всех 
участников образовательного 
процесса, Показатели: количество и 
оснащенность физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
объектов, доступных для участников 
образовательного процесса. 3. Охват 
физкультурно- оздоровительной и 
спортивно- массовой деятельностью 
всех участников образовательного 
процесса. 

Психологическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса. 

1.Диагностическая: выявление 
особенностей психического 
развития на основе 
индивидуальной диагностики. 
2.Коррекционная работа с 
группами риска (учащиеся, 
педагоги, родители). 
3.Просветительская : 
формирование 
психологической грамотности 
и психологической культуры.  

1. Наличие аналитических 
материалов по показателям 
психологического статуса и 
личностного развития. 2. Наличие 
системы психологического 
сопровождения образовательного 
процесса. Показатели: наличие и 
использование рекомендаций ПМПк 
в методическом обеспечении 
педагогов. 3. Сформированность 
психологической культуры (семья, 
педагоги, работники ОУ). 
Показатели: наличие аналитических 
материалов, характеризующих 
уровень психологической культуры   

Здоровьесберегаю щая и 1.Анализ используемых 1. Соответствие учебной нагрузки 
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коррекционная 
организация 
образовательного 
процесса в соответствии 
с функциональными 
возможностям и 
индивидуальным 
особенностями 
учащихся. 

педагогических подходов, 
средств, методов и методик на 
предмет их соответствия 
функциональным 
возможностям и 
индивидуальным 
особенностям учащихся и 
влияния на здоровье всех 
участников образовательного 
процесса. 2.Оптимизация 
учебной и внеучебной 
нагрузки учащихся. 
 3.Встраивание алгоритма 
здоровьесбережения в 
организацию и содержание 
урока. 

требованиям СанПиНа и 
индивидуальным возможностям 
ребенка. Показатели: анализ 
расписания, учебных планов, 
динамика успеваемости, наличие 
программы адаптации. 
2.Сформированность 
компетентности педагогов в 
вопросах охраны и укрепления 
здоровья учащихся. Показатели: 
аналитические материалы по 
динамике сформированности 
профессиональной компетентности. 
3.Система интеграции 
здоровьесберегающего и 
предметного содержания в уроках и 
наличие аналитических материалов к 
ним. Показатели: учебные планы и 
методическое обеспечение; наличие 
аналитических материалов к 
открытым урокам со 
здоровьесберегающей 
направленностью. 

Формирование культуры 
здоровья в системе 
воспитательных 
мероприятий 

1.Насыщение традиционного 
комплекса воспитательных 
мероприятий 
здоровьесберегающим 
содержанием. 2.Формирование 
культуры здоровья через 
проживание ребенком 
ситуаций выбора безопасного и 
здоровьесберегающего 
поведения в системе 
мероприятий воспитательного 
характера. 3.Формирование 
здоровьеразвивающей среды в 
ОУ. 

1.Наличие аналитических 
материалов по насыщению 
традиционного комплекса 
воспитательных мероприятий 
здоровьесберегающим содержанием. 
2. Сформированность навыков 
здоровьесберегающего поведения и 
осознание ценности здоровья и 
здорового образа жизни. Показатели: 
Данные о положительной динамике 
мотивационно- ценностной сферы 
всех участников образовательного 
процесса. 3.Сформированность 
здоровьесберегающей среды в ОУ. 
Показатели: Наличие аналитических 
материалов по результативности 
здоровьесберегающего потенциала 
воспитательной работы. 

Работа с семьей по 
осознанию ценности 
продуктивной 
совместной детско- 
родительской 
деятельности и 
присвоению навыка 
здорового образа жизни 

1. Диагностическая: выявление 
уровня культуры здоровья в 
семьях обучающихся с НОДА. 
2. Просветительская: 
формирование психолого-
медико- педагогической 
осведомленности родителей. 
3.Организационно- 
деятельностная: привлечение 
родителей к совместной 
детско- родительской 
деятельности и присвоению 
навыка здорового образа жизни 
  

1. Наличие результатов 
социологических исследований 
семей, в т.ч. по вопросам культуры 
здоровья в динамике. 2. 
Сформированность сознательного 
отношения к родительству; 
осознания ценности продуктивной 
совместной детско-родительской 
деятельности. Показатели 
активности родительской 
общественности в 
жизнедеятельности ОУ; наличие 
аналитических данных по 
изменению репродуктивного 
поведения подростков. 
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Организация 
деятельности 
педагогического 
коллектива по 
присвоению культуры 
здоровья в ходе 
профессиональной 
деятельности, в целях 
повышения уровня 
здоровья педагогов. 

1.Диагностические: 
психодиагностическая: 
выявление уровня 
профессионального здоровья 
педагогов.  
2.Коррекционная: повышение 
педагогической 
компетентности, мероприятия 
по устранению 
индивидуальных проблем 
педагогов. 3. Организационно - 
деятельностная: научная 
организация труда педагогов, 
создание условий для 
реализации индивидуальных 
профессиональных 
потребностей. 4.Социальная 
поддержка и укрепление 
социального статуса педагога. 

1.Наличие системы мониторинга 
профессионального и соматического 
здоровья педагогов. Показатели: 
динамика профессиональной 
компетентности в вопросах 
здоровьесбережения. 
3.Сформированность оптимальных 
условий для профессиональной 
деятельности педагогов. Показатели: 
научная организация труда и отдыха 
педагогов; наличие системы 
рекреационных мероприятий для 
педагогов. 
 

 

  

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 
деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно - 
просветительская работа 
по формированию 
здорового образа жизни 

1. Знакомство детей, родителей 
с основными понятиями – 
здоровье, здоровый образ 
жизни.  
 2. Формирование навыков 
здорового образа жизни, 
гигиены, правил личной 
безопасности.  
3. Обеспечение условий для 
мотивации и стимулирования 
здорового образа жизни 

– Проведение уроков здоровья, - 
проведение классных часов и 
общешкольных мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни, 
формированию навыков ЗОЖ, 
гигиены и личной безопасности 

Профилактическая 
деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 
ранней диагностики 
заболеваний, профилактики 
здоровья. 2. Создание условий, 
предотвращающих ухудшение 
состояние здоровья. 3. 
Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в 
адаптации к учебному 
процессу. 4. Профилактика 
травматизма 

– Система мер по улучшению 
питания детей: пропаганда культуры 
питания в семье. 
 – Система мер по улучшению 
санитарии и гигиены: генеральные 
уборки классных комнат; 
соблюдение санитарно-
гигиенических требований.  
– Система мер по предупреждению 
травматизма: оформление уголков по 
технике безопасности; проведение 
инструктажа с детьми. – 
Профилактика утомляемости: 
проведение подвижных перемен,  
предусмотрение окон между 
уроками 

Физкультурно- 
оздоровительная, 
спортивно-массовая работа 

 

1. Укрепление здоровья детей 
средствами физической 
культуры и спорта. 2. 
Пропаганда физической 

– Увеличение объёма и повышение 
качества оздоровительной и 
спортивно-массовой работы: 
организация подвижных игр; 
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культуры, спорта, туризма в 
семье.  

соревнований по отдельным видам 
спорта; дни здоровья. – Привлечение 
к организации физкультурно - 
оздоровительной и спортивно - 
массовой работе с детьми родителей. 

 

Программное содержание по классам 

Класс Содержательные линии 

1 класс, 1  

(подготвоительный) 
класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая 
польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 
свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения. 

3 класс Осознанно рассуждать о правильном и здоровом питании, витамины 
в моей жизни, правила оказания первой медицинской помощи, 
правила безопасного поведения 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

 

2.2.5. Программа коррекционной работы 

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 соответствии со Стандартом Программа коррекционной работы направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Приоритетными направлениями работы в коррекционно-развивающей области 

являются: 

 • укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;  

 • формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

 • формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений;  

 • расширение социальных контактов с целью формирования  навыков социального 

общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других людях;  

• коррекция индивидуальных сторон психической деятельности.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

и социальной помощи обучающимся с умственной отсталостью и НОДА с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР). 

Цели программы коррекционной работы:  

 Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их родителям (законным представителям) с учётом состояния их здоровья 

и особенностей психо- физического развития; 

  осуществление коррекции недостатков в физическом ипсихическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи программы коррекционной работы:  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 - определение особенностей организации образовательного процесса для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 - разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и психическом развитии;  

 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата по 

социальным, правовым и другим вопросам;  

 - развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников. 

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 
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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 ограниченные возможности здоровья. 

 — Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей. 

 

Система комплексного психолого-педагогического и медико- социального 

сопровождения детей с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Содержание направления деятельности 

 Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

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 и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития учащихся с НОДА;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 - выбор оптимальных для развития обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата коррекционных методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- составление индивидуальных программ сопровождения обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата каждым специалистом ППМС службы.  

 - организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
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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 нарушениями опорно-двигательного аппарата, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

 - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с НОДА и легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- размещение на сайте образовательной организации в рубриках специалистов 

методических материалов для педагогов и информации для родителей по вопросам 

взаимодействия при обучении и воспитании учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

образовательных отношений является психолого–медико-педагогический консилиум, 

деятельность которого обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля.  

Основные задачи консилиума:  

- защита прав и интересов ребенка;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося, в 

т.ч. диагностика по проблемам развития;  

- оставление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка (ИКР-маршруты обучающихся); 

- корректировка программы обучения и развития в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья; 

 - выявление групп детей, требующих внимания специалистов; - консультирование и 

просвещение всех участников образовательного процесса.  

Деятельность образовательной орагниазции  в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума позволяет достичь комплексности в определении и решении 
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проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи.  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение определяется 

исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и ИПР (дети -

инвалиды).  

Механизмом взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) 

 Педагог-психолог: 

  изучает личность учащегося и коллектива класса;  

 анализирует уровень адаптации ребенка в среде, состояние его коммуникативной, 

регуляторной, когнитивной и эмоционально-аффективной сфер;  выявляет 

дезадаптированных учащихся; 

  определяет оценку уровня и особенностей развития ребенка, его ресурсных 

возможностей; 

  изучает взаимоотношения школьников со взрослыми и сверстниками;  подбирает 

пакет диагностических методик для организации профилактической и коррекционной 

работы; 

  выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников;  

 осуществляет психологическую поддержку всех субъектов образовательного 

процесса; 

  составляет рекомендации и индивидуальные программы по сопровождению. 

Учитель-дефектолог: 

  проводит диагностику уровня сформированности знаний, умений и навыков в их 

соотнесении с возрастом ребенка и программным материалом;  

 определяет уровень обучаемости ребенка, возможности переноса сформированных 

навыков на аналогичный материал;  

 анализирует уровень развития познавательных процессов в соотнесении с 

возрастными требованиями;  

 исследует речевое развитие учащихся;  

 составляет коррекционно-развивающие индивидуальные программы 

сопровождения;  

 осуществляет педагогическую поддержку всех участников образовательного 

процесса.  

Учитель-логопед: 

  проводит диагностику устной и письменной речи учащихся;  

  анализирует состояние звукопроизносительной стороны речи; 

  определяет особенности фонетико-фонематического восприятия; 

  анализирует уровень развития лексико-грамматического строя речи;  организует 

логопедическое сопровождение учащихся;  

 осуществляет консультирование педагогов и родителей по развитию речи и 

преодолению недостатков речевого развития обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  
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Содержание и формы коррекционной работы специалистов: 

 - наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 - поддержание постоянной связи с учителями, психологом, администрацией, 

родителями;  

- составление психолого-педагогических характеристик (представлений) учащегося с 

НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

результатам методов наблюдения, бесед, комплексного обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка;  

- составление индивидуальных комплексных программ занятий (программ развития 

учащихся и коррекции нарушений); 

 - реализация комплексных индивидуальных программ сопровождения;  

- ведение документации (журналы учёта занятий, дневники динамического 

наблюдения за учащимися и др.);  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся с НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их общее развитие.  

В программе представлена система деятельности специалистов образовательного 

учреждения по реализации направлений коррекционной программы согласно 

перечисленных модулей.  

Вовлечённость всех участников образовательных отношений и специалистов в 

реализацию вышеперечисленных направлений (модулей) позволяет обеспечить системный 

и комплексный подход в деятельности образовательной организации в развитии и 

обучении детей с НОДА и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обучающихся в образовательной организации. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ  

 Психологическое сопровождение, помимо деятельности согласно модулей, 

осуществляется посредством реализации в образовательном процессе программ 

коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога:  

Программа «Развитие и коррекция личностно-эмоциональной сферы детей».  

Цель: развитие и коррекция личностно-эмоциональной сферы детей.  

Задачи:  

- снятие состояния психического дискомфорта;  

 - коррекция зависимости от окружающих; 

 - гармонизация противоречивости личности; 

 - коррекция тревожности. 

 Программа «Адаптация младших школьников». 

 Цель: Успешная адаптация к школе младших школьников.  

 Задачи: 1. Помочь ребёнку вжиться в позицию школьника.  

2. Ввести понятие оценки и самооценки.  

3. Преодолеть замкнутость, скованность.  

 4. Расширить поведенческий репертуар. 
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 Программа «Игротерапия общения». 

Цель: Формирование навыков общения младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью посредством ролевых игр.  

 Задачи: 

 1. Снятие неадекватных стереотипов поведения.  

2. Снижение конфликтности.  

3. Изменение самооценки.  

4. Увеличение арсенала средств общения.  

5. Снятие тревожности.  

Программа «Развитие эмоционально-волевой сферы умственно отсталых 

детей». 

Цель: Развитие и коррекция личностно-эмоциональной сферы детей.  

Основные направления программы:  

- От организующей роли педагога-психолога к самоорганизации детей.  

- От инициативы педагога-психолога к собственной инициативе. 

- От негативно-печальных эмоций к радостно-удовлетворённым, основанным на 

принятии себя. 

 - От совместного с педагогом-психологом поиска способов разрешения различных 

ситуаций к самостоятельному решению. 

 Программа «Формирование межличностных отношений умственно- отсталых 

детей». 

 Цель: Формирование межличностных отношений умственно отсталых детей  

Задачи: 

 1.Обучить детей с ОВЗ элементарным способам самоорганизации поведения.  

 2. Формировать способность принимать себя. 

 3. Учить выбирать адекватные способы разрешения жизненных ситуаций.  

Программа «Программа развития познавательной деятельности детей 7-10 

лет».  

Цель: Расширение зоны ближайшего развития и последовательный перевод в зону 

актуального развития.  

Структура занятий:  

1. Дыхательно-координационные упражнения.  

2. Упражнения на развитие произвольного слухового и зрительного восприятия и 

памяти. 

 3. Упражнения, формирующие различные виды мыслительных процессов.  

4. Упражнения, улучшающие состояния мелкой моторики и графического навыка.  

5. Релаксационные упражнения.  

Программа «Программа профилактики насилия и жестокого обращения с 

детьми». 

 Цель: Создание условий для мобилизации потенциальных возможности личности в 

соответствии с реальными приятязаниями.  

Задачи: 

 1. Актуализировать проблему насилия и жестокого обращения с детьми.  

 2. Определить основные направления профилактической, диагностической и 



342 
 

коррекционной работы педагогов-психологов по защите прав ребёнка от всех форм 

насилия.  

3. Осуществлять профилактику «эмоционального выгорания» педагогов. 

 4. Оказать помощь родителям по формированию положительных алгоритмов 

внутрисемейного взаимодействия.  

5. Оказать правовую поддержку по профилактике насилия и жестокого обращения с 

детьми всем участникам образовательного процесса. 

 Программа «Психологическое сопровождение детей «группы риска».  

 Цель: Психологическое сопровождение детей «группы риска».  

 Создание оптимальных психолого-педагогических условий, нейтрализующих и 

корректирующих негативные проявления в поведении детей.  

Задачи:  

1. Повысить личностную компетентность родителей и педагогов в вопросах 

эффективного взаимодействия с агрессивными и тревожными детьми.  

2. Обучить эффективным способам общения в системе взаимоотношений «ребёнок-

ребёнок», «педагог-родитель», «родитель- ребёнок». 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОРРЕКЦИЯ  

 Логопедическое обследование обучающихся в начале учебного года проводится по 

методике Т.А. Фотековой «Обследование устной речи обучающихся начальных классов» 

по следующим параметрам: звукопроизношение, фонематическое восприятие, 

грамматического строя речи, сформированности звуко-слоговой структуры слова, 

исследование словаря и словообразования, исследование понимания логико- 

грамматических отношений, исследование навыков языкового анализа и синтеза, 

исследование связной речи. 

 На основании данных логопедического обследования составляются речевые карты 

обучающихся, формируются группы для занятий.  

Во 2 классах проводятся логопедические диктанты.  

В конце учебного года проводится итоговая диагностика и ведётся мониторинг 

динамики развиваемых параметров.  

Обследования речи обучающихся  проходит по методике Т.А.Фотековой. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСККОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 Цели и задачи акций полностью совпадают с целями и задачами социально-

педагогического сопровождения образовательного процесса.  

Содержание профилактико-коррекционной работы в отношении каждой категории 

отражено в годовом плане социального педагога.  

Социально-педагогическое сопровождение, обучающихся осуществляется 

посредством реализации социально-педагогических программ:  

 Программа профилактики правонарушений и преступлений обучающихся « 

 Программы профилактики асоциальных явлений «Мир добра»;  

 Программа повышения воспитательного потенциала семей обучающихся «Школа 

для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ». 

 Коррекционная и профилактическая работа социального педагога осуществляется с 



343 
 

целью решения проблем учащихся и их семей (необучение, пропуски, асоциальное 

поведение, межличностные отношения среди учащихся, халатное отношение родителей к 

выполнению своих обязанностей). Чаще других в коррекционно-развивающей 

деятельности социального педагога задействованы неблагополучные семьи, дети «группы 

риска».  

Наиболее востребованными мероприятиями социально- педагогического 

сопровождения являются:  

- индивидуальные профилактико-коррекционные беседы с учащимися «группы 

риска» в присутствии классного руководителя, инспектора; 

 - коррекционное воздействие на учащихся, допускающих пропуски учебных занятий 

с целью формирования у них навыков учебной дисциплины и ответственности.  

- профилактическая работа с родителями, опекунами, др. членами семей учащихся;  

 - привлечение к коррекционно-воспитательной работе с обучающимися и их 

семьями специалистов системы ранней профилактики;  

- контроль занятости трудных детей в дополнительном образовании и в свободное от 

учёбы время, 

 - участие социальных педагогов в классных часах.  

 В течение учебного года ведётся профилактическая и коррекционно- развивающая 

работа в отношении учащихся «группы риска» и их семей. В отношении учащихся 

«группы риска» ведутся дневники индивидуального сопровождения, в которых отражен 

план коррекционно- профилактических мероприятий и их реализация, а также динамика в 

состоянии проблем учащихся данной категории. Большое внимание уделяется ранней 

профилактике и предупреждению конфликтов. С этой целью проводятся дни 

профилактики (совместно с другими специалистами службы сопровождения или 

профилактическими организациями города) тематические классные часы, 

индивидуальные и групповые профилактические беседы, в эту работу вовлечены родители 

учащихся, которым даются рекомендации по улучшению микроклимата в семье и 

повышению контроля за детьми.  

 

Механизмы реализации Программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов психолого-педагогического сопровождения является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей в образовательных отношениях. Такое 

взаимодействие обеспечивает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 — многоаспектный анализ личностного и познавательного развития каждого 

обучающегося; 

 — составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

 Формой организованного взаимодействия в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья является консилиум, функционирование которого 
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осуществляется под руководством и при непосредственном участии службы 

сопровождения.  

Участники образовательных отношений образовательной организации, участвуют в 

деятельности консилиума на коллегиальной основе при условии строгого соблюдения 

принципа конфиденциальности. 

ИМР-маршруты обучающихся являются документами в разработке которых 

принимает участие весь педагогический коллектив и специалисты службы сопровождения. 

Действующая в образовательной организации  «Школа  для родителей, воспитывающих 

детей с ОВЗ» является эффективным способом взаимодействия с родителями и законными 

представителями по вопросам воспитания, обучения, развития и коррекции обучающихся. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы.  

В результате осуществления психолого-педагогического сопровождения 

планируются следующие результаты: 

-  коррекция недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов; 

-  преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

-  овладение обучающимися навыками адаптации в социуме; 

-  развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

 - раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 - положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми 

«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, 

тревожности, принятие социальных норм поведения и др.); 

 - снижение количества обучающихся «группы риска»;  

- достижение предметных и личностных результатов в соответствии с АООП БОУ 

«Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии; 

 - сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; - 

сформированность ценностей здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

 - выявление и поддержка склонностей и возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- формирование у обучающихся коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; 

- увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших образовательную программу;  

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,  

социальной работы, учителей, педагогов ДО и родителей позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. 
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2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельностьорганизуется 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 является составной частью учебно - 

воспитательного процесса и понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в соуправлении и общественно полезной 

деятельности.  

 Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

 -расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде,  

- стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности;  

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами;  

- профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с НОДА с умств(енной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных и 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. Задачи: 

    коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

 формирование положительного отношения к общественным ценностям;  

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличия 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Внеурочная деятельность обучающихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Совершенствование и развитие содержания, организационных форм реализации 

внеурочной деятельности обучающихся с НОДА с умственной отсталостью будут 

осуществляться более эффективно при соблюдении следующих принципов:  

 принцип гуманистической направленности, предполагающий отношение педагога 

к обучающимся с НОДА как к ответственным субъектам своего развития; 

  оказание специальной психолого-педагогической поддержки в самопознании, 

самоопределении и саморазвитии личности; 

  принцип системности, предполагающий, что внеурочная деятельность 

обеспечивает целостность, преемственность и взаимосвязь между основными 

компонентами организуемой деятельности (целевым, содержательным, процессуальным, 

технологическим и результативным; урочной и внеурочной деятельностью; всеми 

участниками внеурочной деятельности; региональной, муниципальной, общешкольной, 

классной, индивидуальной системами воспитания и дополнительного образования);  

 принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм, способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение особых образовательных (в 

том числе и индивидуальных) потребностей обучающихся с НОДА;  
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 принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся с НОДА 

различных видов деятельности, добровольное участие в них, возможность проявления 

инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ внеурочной 

деятельности в рамках индивидуальных возможностей;  

 принцип успешности и социальной значимости, направленный на формирование у 

обучающихся с НОДА потребностей в достижении личностно-значимых и коллективных 

результатов, на создание ситуации успеха в личностной и общественно значимой 

деятельности. 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное (адаптивно-спортивное),  

- духовно-нравственное (нравственное),  

- социальное,  

- коррекционно - развивающее,  

- общекультурное. 

 

 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. 

 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;  
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 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, целеустремлѐнности 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. 

 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 нарушенного зрения для решения различных 

коммуникативных задач;  

 использование адекватных средств общения для взаимодействия с партнером.  

Общеинтеллектуальное направление предполагает: 
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  формирование умения принимать и сохранять учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры - действия в новом материале;  

 формирование умения планировать свои действия в соответствии споставленной 

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 знаково  символических средств, в том числе моделей и схем, для 

решения задач.  

 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.  

Для реализации этих направлений  доступны следующие виды внеурочной 

деятельности:  

- игровая деятельность;  

- познавательная деятельность;  

- проблемно-ценностное общение;  

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество;  

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. В 

каждом направлении проявляются разные виды внеурочной деятельности. 
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 В качестве форм, в которых реализуется внеурочная, закреплены такие формы как 

экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования и т.д. на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательной деятельности. Так же 

предусмотрены утренники, викторины, праздничные мероприятия, классные часы.  

 При организации внеурочной деятельности предполагается, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники (учителя начальной школы, учителя  

предметники, социальные педагоги, педагоги  психологи, учителя  дефектологи, логопед, 

воспитатели и др.). При организации внеурочной деятельности используются ресурсы и 

опыт организации образовательного процесса, по развитию мотивации личности к 

познанию и творчеству младших школьников.  

Внеурочная деятельность реализуется через регулярные часы (курсы внеурочной 

деятельности, классные часы) и нерегулярные (мероприятия в Программе воспитания 

классного коллектива). 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй половине дня. Школа 

предоставляет родителям (законным представителям) возможность выбора курсов 

внеурочной деятельности по разным направлениям. Родители путем анкетирования 

выбирают индивидуальную траекторию развития своего ребенка в объеме не более 5 

часов в неделю. 

Выбор курсов закрепляется заявлением родителей (законных представителей), на 

основании которого издается приказ по школе о комплектовании групп курсов 

внеурочной деятельности. Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

школьников распределяются по трем уровням. 

 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде.  
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Ценностные ориентиры внеурочной деятельности:  

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудолюбие;  

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты;  

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

2.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования умственно отсталых обучающихся с 

НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования умственно отсталых детей с НОДА может включать как один, так и 

несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования умственно отсталых детей с НОДА определяет 

образовательная организация. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
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Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в подготовительном и 1 

классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностейумственно отсталых детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков 

в психическом и/или физическом развитии;   

- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;  

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы умственно отсталых 

обучающихся с НОДА, в том числе этнокультурные (например: история и культура 

родного края, этика, музыкальные занятия и др.).  

Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные 

предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с 

обучающимися.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют родителям обучающихся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие их детей. Одно из 

направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий, 

которые являются обязательными дляумственно отсталых обучающихся с НОДА.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
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обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1  и 1 (подготовительных) классов 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не 

менее 8 недель.  

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в 

подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению 

образовательной организации). 

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

составлять: 

- для обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один 

день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока адаптивной физической культуры;  

- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 

1,5 ч., в 4-х – 2 ч. 

Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

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.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а 

также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития. Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию 

ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с умственно отсталыми 

обучающимися с НОДА по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных 
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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 умственно отсталыми обучающимися с 

НОДА предусматривают: занятия АФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, 

двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 минут, занятий по 

АФК – до 45 минут. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

исправление нарушений психофизического развития психологическими, 

педагогическими средствами; 

формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих учащемуся 

осваивать общеобразовательные предметы. 

Комплексная абилитация умственно отсталых учащихся с НОДА предусматривает 

физических недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, 

логопедическую работу, психологическую коррекцию. 

В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента 

учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности, 

создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными 

на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

С умственно отсталыми детьми, имеющими выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений,  вводится  коррекционно-

развивающий курс «Психомоторика», обеспечивающий коррекцию и компенсацию 

нарушений мелкой моторики. Количество часов определяется необходимостью 

дополнительных занятий с учащимися по классам.  

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

умственной отсталостью разработан на основе федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
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образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии». 

Особенностью учебного плана для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата и умственной отсталостью, обусловленной психофизическими 

особенностями обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

программами коррекционно-развивающей направленности, является реализация учебного 

предмета «Физическая культура» по программе «Адаптивная физическая культура».  

 

Пояснительная записка  

к учебному плану   БОУ «Центр обоазования и комплексного сопровождения детей»  

Минобразования Чувашии, реализующей адаптированную основную  

образовательную программу для детей  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и умственной  отсталостью  

начального общего образования 

Содержание образования  детей с умеренной степенью умственной отсталости 

носит качественно иной характер по сравнению с детьми с легкой умственной 

отсталостью и требует создания особых условий.  Приоритетными в содержании образо-

вания детей с умеренной степенью умственной отсталости являются социальные и 

воспитательные цели обучения, выработка адаптивных навыков.  

Цель  обучения -  содействие максимально возможной независимости  детей с  

умеренной степенью умственной отсталости в рамках удовлетворения базовых 

потребностей, подготовка их к выполнению в ближайшем социокультурном окружении 

различных социальных ролей  и соблюдению, связанных с ними норм поведения.    

Учебный план  Бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской 

Республики «Центр образования и комплексного сопровождения детей»  Министерства 

образовании и молодежной политики Чувашской Республики (далее – образовательное 

учреждение), реализующего адаптированную основную  образовательную программу для  

детей  с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умственной  отсталостью 

начального общего образования определяет структуру, содержание учебного процесса с 

обучающимися  имеющими интеллектуальные нарушения; оптимальное количество часов 

как на изучение образовательных областей, так и специальных (коррекционных) 

дисциплин. 

Учебный план разработан на основе федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 

№1507-р «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы, базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 6 вида (2 приложения к приказу МО РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п);  БУП ОУ ЧР русским языком  обучения, утвержденного приказом МО и МП 

ЧР от 10.06.2005 №473 (с изменениями, внесенными в БУП ОУ ЧР приказом МО и МП ЧР 

от 28.11.2008 №1784); письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры», письма МО и МП ЧР №02/25-2605 от 10.05.2011. 
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Учебный план ориентирован на новое содержание обучения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью, обеспечивающее возможно 

полную интеграцию их в условиях образовательной среды и обеспечивает возможность 

обучения на государственном (русском)  языке Российской Федерации.         

Структура и содержание учебного плана представлены единством федерального и 

национально-регионального  компонентов. 

Специфика обучения в БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения 

детей» Минобразования Чувашии для детей с нарушениями опорно - двигательного 

аппарата  и умственной отсталостью обуславливает необходимость вычленения 

следующих курсов: общеобразовательного и коррекционно-развивающего. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент содержания образования, гарантирующий овладение обучающимися  

обязательного минимума образования и предоставление условий для реализации своего 

потенциала, для саморазвития и самоопределения. Часы национально-регионального 

компонента используются для введения  учебной дисциплины «Чувашский язык», 

приобщения к общекультурным и национальным ценностям, формирования личностных 

качеств, социализации обучающихся с ОВЗ.  

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся, 

позволяет учитывать их возможности, особенности, интересы и склонности, 

предназначена для усиления адаптационных возможностей, коррекции двигательной, 

познавательной, речевой деятельности обучающихся, социализации обучающихся.  

                          

Условия реализации учебного плана  

Базовая часть представлена следующими образовательными областями:  «Язык и 

речевая практика», «Математика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология».  

В предметную область «Язык и речевая практика» входят: русский язык, чтение и 

развитие речи, чувашский язык. Изучение русского языка направлено на развитие речи  

как  средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка; 

формирование первоначальных навыков чтения и письма; формирование  элементарных 

представлений о  языке как  средстве общения и источнике получения  знаний;  

использование  письменной  коммуникации для решения  практико-ориентированных 

задач. 

Чтение и развитие речи ориентировано на  осознание значения данной дисциплины 

и  решения  социально значимых задач: развитие познавательных интересов, воспитание 

чувства прекрасного, элементарных  этических представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций;  формирование и  развитие  техники чтения, 

осознанного чтения доступных  по содержанию  и возрасту литературных  текстов; 

формирование  коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений.  Расширение  представлений об окружающей действительности.  

Обогащение  лексической и  грамматико-синтаксической сторон речи, развитие навыков  

связной устной коммуникации и их применение в различных ситуациях общения; 

ознакомление  со средствами  устной выразительности, овладение нормами речевого 

этикета. 
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В соответствии с Законом ЧР «О языках в Чувашской Республике» в учебный план 

вводится предмет «Государственный (чувашский) язык Чувашской Республики», как 

государственный язык республики. Изучение родного языка направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к чувашскому языку.  

В предметную область «Математика» входит предмет «Математика». Изучение 

математики нацелено  овладение  началами  математики (понятием числа,  

вычислениями,  решением простых арифметических задач и другими); овладение 

способностью пользоваться  математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентировка и использование  мер измерения пространства,  

времени, температуры); развитие способности  использовать некоторые математические 

знания в жизни. 

С   подготовительного по 4 классы введено 5 часов в неделю математики, что 

позволяет корректировать или формировать пространственные, плоскостные 

представления, сформировать элементарные математические представления, заложить 

основы счета.  

Предметная область «Естествознание» направлена на формирование  представлений 

об окружающем мире: живой и неживой природе,  месте человека в природе,  взаимосвязях 

человека  и общества с природой; развитие способности  к использованию  знаний  о живой 

и неживой природе и сформированности представлений о мире для  осмысленной  и 

самостоятельной организации  безопасной жизни  в конкретных природных  и 

климатических условиях.  

В предметную область «Искусство» включены предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  Изучение музыки направлено на  и развитие 

элементарных умений и навыков, способствующих  адекватному восприятию 

музыкальных произведений и их исполнению; развитие  интереса к музыкальному 

искусству, формирование простейших  эстетических  ориентиров в практической жизни 

ребенка и их использование в организации обыденной жизни и  праздника.  

Изобразительное искусство нацелено на формирование  умений и навыков 

изобразительной деятельности, их применение  для решения практических задач; развитие  

художественного вкуса: умение  отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание  

красоты как ценности. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология (ручной 

труд)». Учебный предмет имеет практико-ориентированную направленность содержания 

обучения и ориентирован на овладение  обучающимися  элементарными приемами 

ручного  труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельности, 

положительной мотивации к трудовой деятельности; получение первоначальных 

представлений о значении труда в жизни  человека и общества, о мире профессий.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура(адаптивная физическая кульутра)». В соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
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программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в объем недельной учебной нагрузки 

образовательной области «Физическая культура» вводится третий час физической 

культуры для 1-4 классов.  

 Образовательная область «Физическая культура» направлена на коррекцию 

психофизического развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, 

включает (для основной группы обучающихся) элементы спортивной подготовки и 

национальных видов спорта. При планировании учебных часов предмета «Физкультура»,  

учитываются  географические и климатические условия Чувашской Республики, поэтому 

часть учебного времени отводится  на занятия на открытом воздухе в целях  сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. На уроках физкультуры  обучающиеся знакомятся с  

национальными  играми и  играми народов России. 

Во исполнении Закона ЧР «О языках в Чувашской Республике»  и с целью 

введения 1 часа по предмету «Родной (чувашский) язык и литературное чтение на родном 

(чувашском) языке» сокращены количество базисного учебного (образовательного) плана 

специальных классов специального (коррекционного) образовательного  учреждения VI 

вида (для  имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата и умственную 

отсталость):  русский язык, чтение и развитие речи (2,3,4 классы) – 1 час. 

С целью подготовки обучающихся к различным жизненным ситуациям,  развития 

активности,  любознательности, разумной предприимчивости  во взаимодействии  с 

миром  живой и неживой природы,  для изучения основ здорового образа жизни во 2,3-ых  

классах введены часы по предмету «Живой  мир», в 4 - ом классе  введены 2 часа  

посредством  сокращения  часов образовательной области «Технология» второго варианта   

базисного учебного (образовательного) плана специальных классов специального 

(коррекционного) образовательного  учреждения VI вида (для  имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата и умственную отсталость).   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с нарушениями ОДА и 

умственной отсталостью учебного плана образовательного учреждения, в совокупности 

не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки СанПиН 

2.4.2.2821-10 

В соответствии второго варианта базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 6 вида (приложение к приказу МО 

РФ от 10.04.2002 №29/2065-п) и в целях более успешного продвижения обучающихся, 

коррекции недостатков их психофизического развития, а также восполнение пробелов в 

освоении адаптированной основной образовательной программы  вводятся 

коррекционные курсы: обязательные индивидуальные, групповые занятия по коррекции 

нарушенных функций (3 часа в неделю) и коррекционные курсы  ритмики (1 час в 

неделю), которые направлены на развитие психомоторики, сенсорной сферы  и  

межанализаторного взаимодействия. Занятия по коррекции нарушенных функций  
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строятся, преимущественно,  на основе предметно-практической деятельности детей, 

осуществляются через  систему специальных упражнений и адаптационно-

компенсаторных технологий, применяя большое количество игровых и занимательных 

моментов во внеучебной деятельности. 

Согласно базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 6 вида, письму Министерства общего 

профессионального образования РФ, Министерства здравоохранения РФ от 29 сентября 

1997 г. №15/736-2, приказу МО РФ от 10.04.2002 №29/2065-п. обязательная 

коррекционная подготовка (работа по коррекции нарушенных функций) не входит в 

максимальный объем нагрузки обучающихся.  

Раздел «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в начальной школе. Учащимся с нарушениями ОДА и 

умственно отсталостью   предоставляется возможность совместно с остальными 

учащимися   участвовать в  экскурсиях, кружках, круглых столах,  олимпиадах, 

соревнованиях, поисковых и научных исследованиях и т.д., учитывая  их индивидуальные  

особенности и  двигательные возможности.  

Коррекционный курс АФК направлен на овладение обучающимися основами 

адаптивной физической культуры, поддержание оптимального уровня здоровья данной 

категории детей, осуществление оздоровительной деятельности освоенными способами и 

умениями. Курс способствует профилактике и реабилитации, укреплению физического и 

психоневрологического здоровья обучающихся.  Логопедические занятия нацелены на  

преодоление речевых трудностей, препятствующих успешному усвоению учебного 

материала (нарушения слоговой структуры, ограниченности словарного запаса, 

трудностей в грамматическом оформлении высказывания, недостатков в чтении, 

самостоятельной письменной речи и т.д.),  развитие общей разборчивости речи, речевого 

дыхания, голоса, просодики, формирования синхронности  речевого дыхания,  коррекцию 

нарушений чтения и артикуляции. Логопедические занятия проводятся не менее 1-2 раз в 

неделю с каждым обучающимся, имеющим речевые нарушения разной степени 

выраженности. Продолжительность занятий - 20 - 30 минут в зависимости от формы 

проведения.  

Учебный план дает возможность для решения основных коррекционно-

воспитательных задач, создавая максимально благоприятные условия для развития 

личности ребенка с учетом индивидуальных возможностей.  

 

Учебный план  

БОУ «Центр обарзвоания и комплексного сопровождения детей» Минобразования 

Чувашии, реализующей адаптированную образовательную программу для  

умственно отсталых обучающихся  с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ  

По сравнению с Примерным учебным планом АООП начального общего 

образования обучающихся с НОДА, в классах для детей с НОДА и УО предлагается 

ввести только 1 час Государственного (чувашского) языка ЧР, т.к. двигательные 

нарушения разной степени выраженности и интеллектуальная недостаточность, 

осложненные дизартрическими нарушениями, ОНР, нарушениями зрения и/или слуха 
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затрудняют освоение основ языка. Чувашский и иностранный  языки может изучаться в 

игровой форме, как развивающий языковые возможности обучающихся.  

 

 
Предметные области 

Учебные предметы 

  

                             

                           Классы 

Количество часов 

в неделю 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 
1 

(подг

.) 

1 2 3 4 Вс

его 

Обязательная часть 

 
Филология 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 Проверочная 
работа 

Чтение 4 4 4 4 4 20 Собеседование 

Математика  Математика 5 5 4 4 4 22 Проверочная 
работа 

Естествознание  Окружающий  мир 1 1 2 2 2 8 Собеседование 

Искусство Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 1 5 Собеседование 

Музыка 1 1 1 1 1 5 Мониторинг 

развития 
творческих 

способностей 

Технология Технология 
 (ручной труд) 

1 1 2 2 2 8 Творческая 
работа 

Физическая культура  Физическая культура 

(адаптивная физическая 
кульутра) 

3 3 3 3 3 15 Дифференциро

ванный зачет 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Государственный (чувашский) язык  Чувашской 

Республики  

1 1 2 2 2 8 Собеседование 

Итого: максимальная  недельная нагрузка 
обучающихся  

21 21 23 23 23 111    

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

21 21 23 23 23 111  

 
 

  

Всего к финансированию  21 21 23 23 23 111    

Итого: максимальная  годовая нагрузка 

обучающихся 

 

693 

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3732 

 

 

  

Внеурочная деятельность 
   

1. Коррекционно-развивающие занятия 
(индивидуальные, подгрупповые), исходя из 
программы коррекционной работы) 

5 5 5 5 5 
25    

2. Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 
25    

Итого: максимальная недельная нагрузка  

обучающихся 
10 10 10 10 10 

50    

Итого: максимальная  годовая нагрузка 
обучающихся 

330 330 340 340 340 
1680  

 
  

 

Обязательные индивидуальные и групповые занятия  по коррекции нарушенных функций  предусматривают занятия по формированию 

и развитию  психических процессов, коррекции речевых нарушений и развитию эмоцинально –волевой сферы. Они проводятся в 
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рамках психокоррекцинных, дефектологиечских и логопедических занятий во внеурочное время.  Продолжительность занятий  по 20 - 

40 минут,  занятий по АФК до 40  мин. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

Перечень предметов, 

изучаемых под 

руководством учителя 

дистанционного 

обучения 

 

Количество  часов  по  классам 

Начальная  школа 

Классы I (доп.) 

 

 

I 

 

 

II 

 

III 

 

IV 

 
ДО СО ДО СО ДО СО ДО СО ДО СО 

Русский язык 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 

Чтение  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 

Окружающий мир 1 1 1 1 1,5 0,5 1,5 0,5 2 0 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология (ручной труд) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая кульутра 

(адаптивная) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Государственный 

(чувашский) язык 

Чувашской Республики 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 

Всего 11,5 9,5 11,5 9,5 12,5 10,5 12,5 
10,5 

13 
10 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 
согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

21 21 23 23 23 

Итого: максимальная  
годовая нагрузка 

обучающихся 

 
693 

 
693 

 
782 

 
782 

 
782 

 
 

 

ДО-истанционное обучение  

СО- самостоятельное обучение 
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3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной  

образовательной программы начального общего образования  

Кадровое обеспечение 

Образовательная организация, реализующая программу начального общего 

образования для обучающихся с НОДА, укомплектована педагогическими, руководящими 

и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания умственно отсталых обучающихся с 

НОДА. 

В штат специалистов образовательной организации входят учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре 

(лечебной физкультуре), социальные педагоги.  

Учителя, реализующие адаптированную образовательную программу 

систематически проходят профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации (не менее 144 часов) в области олигофренопедагогики. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных  

образовательных программ, должны иметь высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Специальная психология»;  

– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учителя-логопеды имеют высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

– по специальности «Логопедия»;  

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

Учитель адаптивной физической культуры должен иметь: 

– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
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работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) имеет высшее или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", 

профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу работы.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной 

педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов) других организаций к работе с умственно отсталыми обучающимися с НОДА 

для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования системы 

образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. 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 

ребёнка в общеобразовательную среду.  

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии спунктом 3 части 1 статьи 8 Закона РФ. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА должны: 

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и  части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
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адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм  их 

формирования.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью с НОДА должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 

– сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием 

и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.  

 

Материально-технические условия 

Важным условием реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры 

образовательной организации. 

Все помещения, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 

передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъемников, 

поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, 

передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью приспособлений. 

Для учебно-воспитательного процесса в образовательной организации имеются: 

учебные кабинеты – 5, включающие наличие у учителя персонального компьютера, 

имеющего выход в Интернет; логопедический  кабинет – 1, имеющеий выход в Интернет, 

педагогические программные средства; использование в образовательной деятельности 

интерактивных технологий; музыкальный зал; спортивный зал; тренажерный зал (со 

специальными тренажёрами для детей с НОДА); кабинет психолога, социального 

педагога, а также  имеются административные и технические помещения.  

Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных 

двигательных нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно 

развивающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА, меньше.  

Учебные  кабинеты оснащены техническими средствами обучения, оборудованием, 

наглядными пособиями и соответствуют современным требованиям к организации 

образовательного процесса. Каратэ  

Технические средства обучения:  

- компьютеры - 18;  
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- ноутбуки - 1;  

- принтеры и МФУ - 4; 

- мультимедийные проекторы - 4; 

- интерактивная доска - 1; 

- видеокамера - 1. 

Из 18 ЭВМ, в составе локальной сети - 18, подключены к сети Интернет -18, 

используются в учебных целях - 13. 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое 

поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА специально организовано в соответствии с особенностями 

ограничений его здоровья.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования детей с 

НОДА, а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);  

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения2.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения, предъявляемым к участку, зданию, помещениям, предназначенным для 

занятий музыкой,  актовому залу; тренажерному  залу, игровому и спортивному 

оборудованию; мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю. 

С целью освоение практики общения с окружающими людьми в рамках 

образовательной области «Язык» используются наборы букв и слогов, картинные азбуки, 

таблицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок, 

обучающие программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению 

навыками грамотного письма).  

Для освоение содержательной области «Математика» применяются разнообразные 

дидактические  материалы в виде: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для персонального 

компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию 

вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 
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окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной 

отсталостью с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные 

в здании образовательной организации.  

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования 

умственно отсталых обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также 

большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) применяются безопасные оборудованиях. 

На занятиях музыкой важно место занимает  использование обучающимся с НОДА с 

умственной отсталостью доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан  

и др.), театральным реквизитом. 

Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной 

областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и адаптивной спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с 

записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными 

видами физической активности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с 

умственной отсталостью необходимо использование специфических инструментов и 

расходных материалов в процессе формирования навыков ручного труда.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с НОДА с умственной отсталостью, характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

  

Информационно-методические условия реализации  

 основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
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решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ в различных видах деятельности: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  
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• вещания (подкастинга), использования аудиовидео-устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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УМК, используемые на уровне начального общего образования  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора 

Наименование учебников Издательство 

Русский язык 

5.  Якубовская Э.В.  Русский язык 2 кл  Просвещение 

6. Якубовская Э.В.  Русский язык 3  кл  Просвещение 

7. Якубовская Э.В.  Русский язык 4  кл  Просвещение 

Устная речь 

1 Комарова С.В. Устная речь 2,3, 4 кл  Просвещение 

Литературное чтение 

1. Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

Головкина Т.М. и др.  

Чтение. В 2-х ч 2 кл. Просвещение 

2. Ильина С.Ю., 

Богданова А.А. 

Чтение. В 2-х ч. 

Чтение. В 2-х ч 3 кл. Просвещение 

3. Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

Головкина Т.М. и др.  

Чтение. В 2-х ч 4 кл. Просвещение 

Окружающий мир 

1. Матвеева Н.Б. Живой мир 1 кл. Просвещение 

2. Матвеева Н.Б. Живой мир 2 кл. Просвещение 

3. Матвеева Н.Б. Живой мир 3 кл. Просвещение 

4. Матвеева Н.Б. Живой мир 4 кл. Просвещение 

Математика 

5. Алышева Т.В. Математика 1  кл Просвещение 

6. Алышева Т.В. Математика 2 кл. Просвещение 

7. Алышева Т.В. Математика 3 кл. Просвещение 

8. Алышева Т.В., 

Яковлева И.М. 

Математика 4 кл. Просвещение 

Изобразительное искусство 

1. Рау М.Ю., Зыкова 
М.А. 

Изобразительное искусство, 
 1 кл. 

Просвещение 

2. Рау М.Ю., Зыкова 
М.А. 

Изобразительное искусство 
2 кл. 

Просвещение 

3. Рау М.Ю., Зыкова 
М.А. 

Изобразительное искусство, 3 кл.  Просвещение 

4. Рау М.Ю., Зыкова 
М.А. 

Изобразительное искусство, 4 кл  Просвещение 

Технология 

1. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд, 1 кл.  Просвещение 
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2. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд, 2 кл.  Просвещение 

3. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд, 3 кл.  Просвещение 

4. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд, 4 кл  Просвещение 

 


