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1. Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1) 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Цель реализации ФАОП НОО обучающихся с НОДА: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с НОДА посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

б) достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

в) становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Общая характеристика ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 
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Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива педагогических работников, родителей 

(законных представителей), детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА;  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); психологическая 

коррекция познавательных процессов; психологическая коррекция 

эмоциональных нарушений; психологическая коррекция социально-

психологических проявлений; коррекция нарушений речи; коррекция 

нарушений чтения и письма. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

и развитии адекватных отношений между обучающимся, педагогическими 

работниками, одноклассниками и другими обучающимися, родителями 

(законными представителями); работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально 

комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью профилактики негативного отношения обучающегося к 

ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления к 

самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного 

использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной 

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особых 

образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния 

особенностей психофизического развития обучающихся с НОДА на освоение 

ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 

неоднородная по составу группа. Она объединяет обучающихся со 

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития, 

которые отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности. Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: обучающиеся 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 

обучающихся 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. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

обучающихся с НОДА. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

НОДА, относятся: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

Для этой группы обучающихся обучение в образовательной организации 

возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим 

местом. Помимо этого, обучающиеся с НОДА нуждаются в различных видах 

помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что 

обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, 

психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

 

Планируемые результаты освоения ФАОП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1). 

Самым общим результатом освоения обучающимися с НОДА содержания 

АООП НОО должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с НОДА АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 
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По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Медицинская коррекция и реабилитация": 

1) умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: 

в еде, в физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; 

2) умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное 

рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 

традиционной мышки, памперсы); 

3) умение удовлетворять биологические и социальные потребности, 

адаптироваться к окружающей среде; 

4) понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; 

5) умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

6) умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей 

(законных представителей), и объяснять педагогическому работнику 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей для принятия решения в 

области жизнеобеспечения; 

7) прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

8) представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни; сформированность умения 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

9) представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

10) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность (прогресс 

обучающегося в этом направлении); 

11) стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом 

направлении. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: "Психологическая коррекция познавательных процессов": 

1) развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность; 

2) умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений; 

3) увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности; 

4) умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия; 



5) умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

6) умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

7) умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Психологическая коррекция эмоциональных нарушений": 

1) смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность; 

2) модифицирование эмоциональных отношений и переживаний 

обучающегося, способов реагирования на отношение к нему окружающих; 

3) умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 

реагирования и управлять ими; 

4) практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: "Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений": 

1) уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

2) умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 

общие проблемы и цели; 

3) умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

4) умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Коррекция нарушений речи": 

1) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

2) формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом; 

3) нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации; 

4) формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

5) автоматизация поставленных звуков; 

6) умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению "Коррекция нарушений чтения и письма": 

1) умение чтения разных слогов; 

2) умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

3) умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости; 



4) умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

5) умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

6) умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне; 

7) умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА ФАОП НОО (вариант 6.1). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с НОДА 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 достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, 

формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

с НОДА. 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных, в том 

числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

НОДА. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Применительно к варианту 6.1 задачей экспертной группы, осуществляющей 

оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы, является выработка 

согласованной оценки достижений обучающегося в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим 

направлениям коррекционной работы в условиях инклюзии: 

1) адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

2) способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

3) владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (то есть самой формой поведения, его социальным рисунком); 

5) осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

6) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении обучающегося 

должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единиц (0 - 3 балла), характеризующих 

достигнутый уровень жизненной компетенции обучающегося в условиях 

инклюзии. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учетом: 
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результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

 

Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1) 

 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программа формирования 

УУД соответствуют требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО. 

Структура ФАОП НОО (вариант 6.1) предполагает включение программы 

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 или абилитации ребенка-инвалида. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с НОДА в освоении ФАОП НОО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Реализация программы коррекционной работы осуществляются в рамках 

внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю (пункт 3.4.16 

Санитарно-эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для 

удовлетворения особых образовательных потребностей и условий обучения 

обучающихся с НОДА. 

2. Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих обучающимся с НОДА удовлетворение особых 

образовательных потребностей, их интеграцию и (или) инклюзию в 

образовательной организации и освоение АООП НОО. 

 

Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной 

помощи для всех категорий обучающихся с НОДА, осваивающих вариант 6.1 

ФАОП НОО: 

1) медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

2) психологическая коррекция познавательных процессов; 

3) психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

4) психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

5) коррекция нарушений речи; 

6) коррекция нарушений чтения и письма. 
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Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

НОДА. 

 

Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся 

с НОДА (вариант 6.1) 

 

Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют 

положениям федерального учебного плана ФОП НОО. Во внеурочную 

деятельность включаются коррекционно-развивающие занятия по программе 

коррекционной работы в объеме не менее 5 часов в неделю на одного 

обучающегося (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

При реализации ФАОП НОО должны быть созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

Специальные условия должны обеспечивать возможность: 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

обучающимися с НОДА; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

студий и кружков, и через использование возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

НОДА, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья; 

учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся с НОДА; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся с НОДА и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательной организации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, технических средств обучения и средств 

обучения, соответствующих особым образовательным потребностям 

обучающихся с НОДА; 

обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся с НОДА и их родителей (законных представителей); 

эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке 

педагогических работников. 
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Федеральный календарный учебный график, федеральный календарный план 

воспитательной работы соответствуют данным разделам ФОП НОО. 

 

Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) 

 

Пояснительная записка. 

Цель реализации ФАОП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с НОДА посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с НОДА; 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение 

планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для 

обучающихся с НОДА; 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной среды; 

9) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления 

социального опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных 

в процессе изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области. 

 

Общая характеристика ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. ФАОП НОО (вариант 6.2) предполагает пролонгированные сроки 

обучения: пять лет. 
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Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 

обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 

отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и 

интеграции обучающихся, планомерного введения в более сложную 

социальную среду; развитие компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познавательного 

интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной 

активности. 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, 

включающей учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины основного заболевания обучающихся. 

Вариант 6.2 ФАОП НОО может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, имеющими сходные нарушения, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Для обеспечения освоения обучающимися с НОДА АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых 

определяется легкий дефицит познавательных и социальных способностей, 

передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопедических средств или 

лишенные возможности самостоятельного передвижения, в том числе 

имеющие нейросенсорные нарушения. Указанные нарушения также 

сочетаются с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартрическими 

расстройствами разной степени выраженности. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и 

содержании образования. 

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

образовательной программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 



использование специальных методов, приемов 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 

образовательной организации. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 

ФАОП НОО 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 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе 

могут понадобиться вспомогательные технические средства для коммуникации 

(от простых до технически сложных: коммуникационные доски с рисунками, 

символами, буквами или словами, голосовые синтезаторы и другие). 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющие 

дефицит познавательных и социальных способностей, при освоении 

программного материала нуждаются в разработке опор с детализацией в форме 

алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА ФАОП НОО 

(вариант 6.2). 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с НОДА как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные 

результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 

миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи). Метапредметные 

результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 
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средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата учитываются 

формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА ФАОП НОО (вариант 6.2). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с НОДА является оценка 

образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

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; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-

развивающей области и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП 

НОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов НОО; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 
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5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных 

достижений обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с НОДА результаты овладения 

обучающимися АООП НОО являются значимыми как для оценки качества 

образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности 

образовательной организации, состояния и тенденций развития системы 

образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижения планируемых личностных 

результатов, но и корректировать (в случае необходимости) организационно-

содержательные характеристики АООП НОО. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных результатов 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую 

и финишную диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки 

служит формирование у обучающихся готовности и способности к их 

проявлению в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной, 

семейной). 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с НОДА не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении жизненными компетенциями. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной группы. Основной формой работы участников экспертной группы 

является ППк образовательной организации. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимися АООП НОО служит оценка продвижения обучающегося с 

НОДА в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

УУД. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, 

состав инструментария оценивания, форма представления результатов 

разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 
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Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, 

курсам коррекционно-развивающей области). 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, освоения адаптированной 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). 

 

Содержательный раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2) 

 

Федеральные рабочие программы учебных предметов. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с НОДА, 

федеральной программы воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального 

общего образования, успехи в его изучении во многом определяют результаты 

обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания 

действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя 

свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 
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достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. 

Содержание обучения: 

1. Виды речевой деятельности: 

а) 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; 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи, практическое 

овладение диалогической формой речи, овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, 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; 

в) 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; 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы, списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами, письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное), 

создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной 

обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

2. Обучение грамоте: 

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его 

значения, установление числа и последовательности звуков в слове, 

сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками, 

различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги, определение места 

ударения; 

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как 

показатель твердости - мягкости согласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, 

мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука, 

знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв; 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 



обучающегося, 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; 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или печатанием на 

компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения 

с текстом образом и послогового чтения написанных слов. Правильное 

оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 

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

кличках животных; 

д) 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; 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения; 

ж) 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. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка. 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из 

предложений словосочетаний. 

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

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

группировка по вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "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". 

4. Сведения по грамматике и правописанию: 

а) 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 конце слов. Слоговой и звуко-буквенный анализ слов, его роль в 

формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, 

перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. 

Различия 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; 

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 



знака переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение расположить 

слова в алфавитном порядке (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; 

в) 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 слова. 

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. Предлог. Раздельное написание со словами наиболее 

распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у); 

г) 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 3-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; 

д) 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; 

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между 

собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с 

изученными 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. 

5. Развитие речи: 

а) 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 другое. 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); 

б) 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. Составление и запись рассказов повествовательного 

характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и другом (по сюжетным 

картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по 

готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 

Составление плана сюжетного рассказа под руководством педагогического 

работника в форме вопросов, повествовательных предложений. Введение в 

рассказы элементов описания. Понятие об изложении. Изложение под 

руководством педагогического работника, по готовому и коллективно 

составленному плану. Выражение связи между частями текста и 

предложениями с помощью слов "вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно 

и других". Составление рассказов (сочинений) с элементами описания 

внешности, характера человека, с элементами рассуждения (с помощью 

педагогического работника). Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 

картинке и серии картинок. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи); 

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, 

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. 

Слова, используемые при знакомстве; 

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 

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

темы, близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе 

наблюдений за природой, экскурсий и других впечатлений 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. 

120.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Предметные результаты освоения АООП НООО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для изучаемой образовательной 

области, готовность их применения: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с НОДА, 

федеральной программы воспитания. 

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. Учебный 

предмет "Литературное чтение" призван ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося 

на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретенные 

обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 
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предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Содержание обучения. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

1. Чтение: 

а) 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; 

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания; 

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное 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 других обучающихся, 

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

иллюстративно-изобразительных материалов; 

г) 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, ее справочно-иллюстративный материал). Типы 

книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой; 

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью педагогического работника). 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 педагогического работника), 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 педагогического работника), мотивы поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; 

е) 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 приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

2. 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 объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 



выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

3. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия обучающихся. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших 

и плохих поступках. 

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью педагогического работника) 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. 

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 



6. 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 других 

обучающихся, так и своем собственном и исправлять их: 

а) 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; 

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и 

высоты собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение 

высоты и силы голоса в связи с повествовательной и вопросительной 

интонацией (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 педагогического работника, подчеркиванием в вопросах и ответах 

главного слова). Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, 

заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при изменении 

формы слова (рука - руки); 

в) 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, несет, пюре). 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; 

твердых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть; 



г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, 

с соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых 

замен, со стечением согласных, соблюдением словесного ударения, 

изображением ритма слова и подбор слов по ритмическому контуру. 

Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их 

звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, 

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

предлогов со словами). Понятие "слог", "ударение". Определение количества 

слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного 

слога; определение места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и 

согласные; согласных звуков на звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил 

орфоэпии (сопряжено и отраженно, 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]); 

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; 

изменение темпа произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации (сопряжено и отраженно). 

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. 

120.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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



обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир". 

Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с НОДА, 

федеральной программы воспитания. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся младшего школьного возраста и 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 

среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного 

учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной 

и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретенных знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определенному 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений 

в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся; 

развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 
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нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

Содержание обучения: 

1. Человек и природа. 

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена 

времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 

примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 



бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 

и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд 

людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 

охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

2. 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 педагогическому 

работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам. 

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 ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 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. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 
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музеи, театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

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

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

 

Программа формирования УУД. 

Программа формирования УУД обучающихся с НОДА на уровне начального 

общего образования должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 

связь УУД с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 



Сформированность УУД у обучающихся с НОДА на уровне начального общего 

образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

Связь УУД 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 УУД: 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 УУД - 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 УУД 

в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается 

образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

образовательной организации, с учетом специфики образовательных 

потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

 

Программа коррекционной работы. 

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 

нарушение развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогическим работником, педагогом-психологом, учителем-



дефектологом, учителем-логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. При изучении индивидуальных особенностей обучающегося 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние 

и развитие, особенности и уровень развития познавательной сферы, 

особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 

программой. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА 

предусматривают: занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и 

групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, 

психологическими, педагогическими средствами; 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

обучающемуся осваивать учебные предметы. 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает коррекцию 

физических недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно 

введение коррекционно-развивающих занятий "Основы коммуникации". 

С обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения в 

сочетании с нарушениями пространственных представлений, могут быть 

введены коррекционные курсы "Психомоторика", "Развитие мануальной 

деятельности", обеспечивающие коррекцию и компенсацию нарушений мелкой 

моторики. 

У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в 

способностях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и 

даже высоких) показателях усвоения одних учебных предметов они могут 

испытывать значительные затруднения при обучении другим предметам. Это 

связано и с направленностью личности обучающегося, но чаще - со спецификой 

познавательной деятельности, обусловленной поражением ЦНС. Для данной 

категории обучающихся характерно сочетание нескольких нарушений (ДЦП в 

сочетании с сенсорными нарушениями, различными неврологическими 

синдромами). В связи с этим возможно введение коррекционного курса 

"Коррекция аналитико-синтетической деятельности" с обучающимися, 

нуждающимися в особых условиях обучения в соответствии с темпом и 

уровнем усвоения образовательной программы для более эффективного 

обучения. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуются 

в соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной 



физической культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по 

адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом 

индивидуальных двигательных особенностей обучающихся. 

Федеральная рабочая программа воспитания ФАОП НОО для обучающихся с 

НОДА. 

Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1) 

Пояснительная записка. 

Цель реализации ФАОП НОО обучающихся с НОДА: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с НОДА посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

б) достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

в) становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

 

Общая характеристика ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 

Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива педагогических работников, родителей 

(законных представителей), детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); психологическая 

коррекция познавательных процессов; психологическая коррекция 

эмоциональных нарушений; психологическая коррекция социально-

психологических проявлений; коррекция нарушений речи; коррекция 

нарушений чтения и письма. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

и развитии адекватных отношений между обучающимся, педагогическими 

работниками, одноклассниками и другими обучающимися, родителями 

(законными представителями); работу по профилактике внутриличностных и 

межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально 

комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной 

деятельностью с целью профилактики негативного отношения обучающегося к 

ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления к 

самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного 

использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной 

работы, направленная на осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особых 

образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния 

особенностей психофизического развития обучающихся с НОДА на освоение 

ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности.  

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее

 АООП) начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 



нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их

 психофизического развития, индивидуальные       возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена МАОУ 

«Лицей № 96» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для детей с 

НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего  образования для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.2). 

Адаптированная  основная образовательная программа  начального общего 

образования для обучающихся с НОДА определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу АООП НОО для обучающихся с НОДА 

составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 3. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

6. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

7. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические

 требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

8. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (Протокол от 22.12.2015 

№ 4/15) 



9. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 08.04.2015 № 1/15 в 

редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15). Изменения в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный  образовательный утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373); 

10.Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”27 мая 2019; ФО 

11.Устав МАОУ «Лицей № 96», локальные акты 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

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 структуре адаптированной программы представлены: 

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

АООП, 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 (Примерный календарный учебный график). 

- 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 ООП: 



- кадровые условия, финансово-экономические условия, материально-

технические условия. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО 

Адаптированная основная образовательная  программа  начального общего 

образования для обучающихся с НОДА направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их

 личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

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. Вариант АООП НОДА 6.1 создана 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

 образовательной программы 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 обучащихся, 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; 



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 общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

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.  

Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования (вариант 6.1.), обучающиеся с 



НОДА получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников 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 общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1.) составляет 5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год, в том числе, за счёт 

введения подготовительного класса. 

Обучающийся, осваивающий вариант 6.1., имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. Вариант 6.1. 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 

общеобразовательной 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 ПМПК, сформулированных по 

результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с НОДА содержит: 

планируемые      результаты      освоения      обучающимися      адаптированной 

основной общеобразовательной 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, здоровогои 

безопасного образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной     программы начального общего образования

 в соответствии с требованиями стандарта. 

Психолого-педагогическая характеристика 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 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 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; 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы 

образовательного учреждения. 

Для данной группы обучающихся: учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные 

методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и

 временных представлений, специальное оборудование, сочетание 

учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги 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 НОДА нуждаются в разработке опор с детализацией в 

форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с НОДА 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, созданной на основе варианта 6.1. Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной       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) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; 

10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

11) оперировать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

12) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

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

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

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной 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 предметные результаты приводятся в двух блоках к каждому 

разделу 

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

учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность

 обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний       и       учебных       действий,       которая,       вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового     уровня служит

 единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  



Цели характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование

 исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки. 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; программ по 

всем учебным предметам. 

В данном разделе образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования . 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации. 

 



В результате изучения всех предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные,

 регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и 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; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,

 нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного

 отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения,

 выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 



на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении

 моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучие. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать 

практическуюзадачув познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно 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 сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об

 окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 



использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить 

сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять 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 причинноследственные 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 приемов решения задач. Выпускник получит 

возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),

 владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 



учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной

 деятельности и сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных,

 научнопознавательных 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 ее 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 2—3 

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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; 

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 учетом цели их дальнейшего 

использования; составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. Работа с текстом: оценка информации 



Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль 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 ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и

 которые могут передаваться как устно, так и с

 помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся  с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут 

первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. Они научатся планировать, 

проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 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, 

опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы 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, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 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 сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 



создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов 

с 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций                

последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса

 обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения 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 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 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных

 действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка: гласные

 ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные     

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

звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 



Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 

на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа

 для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

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

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 



различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания,

 находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения,

 дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и

 неязыковых         средств устного общения на уроке,  в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; самостоятельно 

озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по 

предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 



составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном

 общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в     воображении словесные

 художественные образы, 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 как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным

 плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать     интересующую литературу, пользоваться



 словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила 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. 

Виды речевой и читательской деятельности выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; использовать различные виды чтения:

 изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в 

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



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

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; для научно-

популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев

 с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

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

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 



устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание). Круг детского чтения (для всех видов 

текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: работать с тематическим 

каталогом; работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник 

научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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

событиями; составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных

 произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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



известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Родной язык (русский) Предметные результаты: 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

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

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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



техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. 

Способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. Способность ставить 

и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой

 этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 



сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. Выпускник 

получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения 

(с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Выпускник получит 

возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 



правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи 

и уметь его использовать; соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. Выпускник 

получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

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

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

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

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с

 таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения,     связанные     с 

представлением, 30анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому

 составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному      правилу

 (увеличение/уменьшение      числа на      несколько      единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 



объяснять свои действия; читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы

 измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

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

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,

 алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: выполнять действия с 

величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

связанные с повседневной жизнью; 

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

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

окружность, круг); выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 



соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

 Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит 

возможность научиться: читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

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

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 



– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной 

культуры 

Выпускник  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для

 выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 



– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для

 выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для

 выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 



– устанавливать взаимосвязь между содержанием

 буддийской культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России; 

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

жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для

 выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-

нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 



– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры 

в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для

 выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать

 морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием

 религиозной культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гумангуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской

 светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для

 выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать

 морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 



– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в

 контексте ценностей многонационального российского общества, а 

также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование

 личностного смысла учения, самостоятельности и личной 



ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; использовать различные 

справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 



пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной

 коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Изобразительное искусство 



В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства,

 формироваться основы анализа произведения искусства; 

-будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к

 миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

-разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. Обучающиеся: 

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 

формах художественно-



творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник 

научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в

 художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы 

и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры

 своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях иску

 искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, 

в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных

 произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 



художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

-создавать     средствами     живописи,     графики,     скульптуры,     

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и 

в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; 

-изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре,

 графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; 

-передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в

 собственной художественнотворческой 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 свое отношение 

к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 



-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыт 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание

 своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,

 исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и

 художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;     формировать     позитивную 

самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 



Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. Предметные результаты 

по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, 

а также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра 

и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 



10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки. 7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 



Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, 

мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); -организовывать культурный

 досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных

 культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 



Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках

 учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение       навыков       сотрудничества       и       

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками 

и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально      ценных      личностных      и      нравственных      качеств,      

как      трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 



понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; выполнять доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда. Выпускник получит возможность 

научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

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

так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с

 конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 



решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного

 аппарата эргономичные приемы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; пользоваться компьютером для решения доступных учебных 

задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками,

 доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

Знания о физической культуре Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, 

укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»:

 характеризовать основные физические качества (силу,     быстроту,     

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 



характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 -характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 

-планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

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

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. Выпускник получит возможность научиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию 

физических качеств; 

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

- организующие строевые команды и приемы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных

 снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объема); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 



-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; -играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; плавать, в том 

числе спортивными способами; 

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

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 

образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения 

системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их 

конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать 

внутреннюю оценку выстраивать оценку по определению уровня достижения 

индивидуальных результатов обучающихся. приводятся в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к 

каждому учебному предмету: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Филология Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственногоязыка Российской

 Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной

 устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

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

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 



3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и

 преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического

 мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять,

 анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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



2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 3) усвоение простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию,

 духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской

 этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 



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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских

 (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (адаптивная): 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура (АФК)» определяются особенностями двигательного 

развития детей и медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся 

оцениваются индивидуально. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы: 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

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

еде, в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации. 

Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в 

разных ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное 

рабочее место, специализированные клавиатуры компьютера, заменители 

традиционной мышки, памперсы 

и др.). 



Умение удовлетворять биологические и социальные

 потребности, адаптироваться к окружающей среде. 

Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. 

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

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения. 

Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту 

Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в них, 

адекватная оценка 

своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни. Сформированность умения брать на себя 

ответственность в этой деятельности. 

Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, брать на 

себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении 

праздников и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом 

направлении. 

 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную

 со взрослым исследовательскую деятельность. 

Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические     признаки предметов, использование 

словесного обозначения пространственных отношений. 

Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 

осязательной модальности. 

Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

•Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности,     устранение     вторичных     личностных     реакций,     

обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 

повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность. 



Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 

способов реагирования на отношение к нему окружающих. 

Умение самостоятельно находить нужные формы

 эмоционального реагирования и управлять ими. 

Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических 

проявлений»:  

Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»: 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 

Формирование слухового контроля за своим произношением и 

фонематическим анализом.  

Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 

фонации. 

Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

Автоматизация поставленных звуков. 

Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми. 

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

Умение чтения разных слогов. 

Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 

грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 

значимости. 

Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.  

Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом 

уровне.  

Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. При составлении программы 

коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 



АООП, необходимо руководствоваться рекомендациями, зафиксированными в 

заключениях ПМПК 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 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 

общеобразовательной 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 общеобразовательную 

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 используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, её

 содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов

 освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 



Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. 

Согласно Стандарта, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы выполняет следующие 

функции: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся; 

6) обеспечивает эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательным

 учреждением, обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО проводится в рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и итоговой оценки освоения АООП НОО выпускниками 4-х классов 

, осуществляемых в ОО в соответствии со ст.28 ФЗ-273 и локальным актом– 

Положением о порядке осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 

периодичности и порядка проведения в следующих целях: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая учителями в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Текущий 

контроль проводится педагогами начальных классов в течении учебного года и 

отражается в рабочих программах педагогов. 

Промежуточная аттестация обучающихся: установление уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, проводимое в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленном ОО. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 



форме триместрового контроля в течении учебного года(выставление 

триместровых оценок) и итогового контроля 1 раз в конце учебного года, за 

исключением 1 класса. 

Триместровая аттестация- оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой- либо части тем конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (триместра) на основании текущей аттестации. Порядок

 проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля     

успеваемости     и     промежуточной аттестации обучающихся в БУОШИ 

УР «Республиканский лицей-интернат» 

Итоговая оценка обучающихся, освоивших АООП НОО: определение степени 

достижения выпускниками 4 классов планируемых результатов освоения 

АООП НОО, установление меры готовности к продолжению образования на 

следующем уровне общего образования. 

Особенности оценки планируемых результатов освоения ООП НОО в ходе 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Личностные УУД Оценка личностных результатов освоения 

обучающимися 1-4 классов АООП НОО представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в АОППНОО «Планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ» «Междисциплинарная программа 

«Формирование универсальных учебных действий» (личностные и 

метапредметные результаты). Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, в т.ч. внеурочной. Текущая (выборочная) оценка

 личностных результатов осуществляется: в ходе

 внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности; в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме индивидуальной карты развития и 

динамики или других форм накопительной оценки, используемых в 

образовательном учреждении; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 

духовнонравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей). 

Внутренняя оценка. 

Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. 

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 

развития. 



Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим

 специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при 

согласии родителей) по вопросам: сформированности внутренней позиции 

обучающегося; 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;  

сформированность самооценки; 

сформированность мотивации учебной деятельности. 

Объект оценки: Сформированность личностных УУД, включаемых в 

следующие три основных блока:  

самоопределение 

– сформированность внутренней позиции обучающегося 

– принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование- поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

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

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

морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении: 

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

поведения. Основное содержание оценки: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к ОО, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;  

сформированность основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и

 способности к пониманию и сопереживанию чувствам

 других людей; 

сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех;  



сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированности моральноэтических 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 при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО НОДА не подлежат итоговой оценке. Процедуры и состав инструментария 

оценки: Один раз в течение учебного года может проводиться встроенное 

педагогическое наблюдение в ходе текущего контроля успеваемости 

обучающихся. Педагогическое наблюдение может проводиться в соответствии 

с возрастом обучающихся в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающихся. Такая 

оценка может быть направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и может включать 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 задач начального общего 

образования. Обязательное условие: проведение встроенного наблюдения 

педагогом-психологом ОО. Выполнение в течение учебного года под 

руководством учителя тренировочных (проверочных) комплексных работ, 

позволяющих оценить уровень метапредметных достижений обучающихся. 

Формы представления результатов:  

Электронный журнал,  

Справка педагога-психолога о встроенном педагогическом наблюдении в ходе 

текущего контроля успеваемости обучающихся. Оценка метапредметных 

результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 

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

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

 К ним относятся:  

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 



умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание 

оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Система внутренней оценки 

метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

решение задач творческого и поискового характера; 

проектная деятельность; 

текущие и итоговые контрольные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

комплексные работы на межпредметной основе;  

Регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД Представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности - 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 

Объект оценки:  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД, т. е. 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; 

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: строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. Процедуры и состав 

инструментария оценки: Один раз в течение учебного года может проводиться 

встроенное педагогическое наблюдение в ходе текущего контроля 

успеваемости обучающихся.) 

Формы представления результатов: 

 Электронный журнал; 

Аналитическая справка по результатам проведения комплексной работы; 

Справка педагога-психолога о встроенном педагогическом наблюдении в ходе 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Предметные результаты Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО, описанных в п.«Предметные результаты освоения АООП НОО» с учетом 

особенностей УМК «Школа России». Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности – 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебным планом 

НОО. Объект оценки: способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно- практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Основное содержание оценки: 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. К 

опорным знаниям относятся, прежде всего, 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 уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 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 данном 

уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. 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



 обучающихся. 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 учебных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами - с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с 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. К предметным действиям 

относятся действия, которые присущи главным образом только конкретному 

предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

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 учебных 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. Достижение предметных результатов 

обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом 

оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов регламентируется локальным актом школы - 

положением «О проведении промежуточной аттестации и осуществлении 

текущего контроля успеваемости обучающихся» Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

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

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является 88 достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Основным инструментом 

итоговой оценки являются итоговые контрольные работы –по литературному 



чтению, русскому языку, математике и окружающему миру со 2 по 3 класс. По 

предметам изобразительное искусство, технология, музыка может быть 

инструмент оценки – проект или проектная задача. 

Основным инструментом итоговой оценки 4 классов являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. По 

предметам изобразительное искусство, технология, музыка может быть 

инструмент оценки – проект или проектная задача. 

В 1 классе – безотметочная система. 

Формы текущего контроля отражаются в адаптированных рабочих программах 

педагогов. Это может быть: 

1) контрольная работа 

2) математический диктант 3) диктант, 

4) словарный диктант 5) изложение 6)сочинение 

7) контрольное списывание 8) проверочная работа 

9)оценка читательских компетенций (техника чтения), 

10)итоговая контрольная работа  

11)сообщение 

12) тест 

13) презентация 14)творческая работа 15)проектная задача и т д 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме триместрового 

контроля в течении учебного года (выставление триместровых оценок) и 

итогового контроля 1 раз в конце учебного года, за исключением 1 класса. 

Промежуточный контроль подразумевает обязательность проверки и оценки 

овладения учеником теми знаниями и умениями, на которые можно опереться 

при организации последующего обучения, его дальнейшей дифференциации и 

специализации. Данные об успешности (или не успешности) овладения этими 

знаниями и умениями позволят усилить обратную связь, способствуют их 

своевременной коррекции. С целью определения уровня осовения программы 

учащиеся 2-4 классов пишут итоговые контрольные работы по предметам 

математика, русский язык, окружающий мир, по литературному чтению – 

оценка читательских компетенций(техника чтения) 2 раза в год. 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета ОО и являются основанием для принятия решения о 

переводе обучающихся в следующий класс. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) АООП НОО или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Школа, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования создают условия

 обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность,     вправе пройти     промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного 



года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающихся. Каникулы – время отдыха, 

на которое обучающийся имеет академическое право в соответствии с п.1 ч.1 

ст.34 ФЗ-273, а также в соответствии с п.10.3 СанПин 2.4.2.2821-10. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз ОО создается комиссия. 

Не допускается взимание платы за прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 

по усмотрению родителей (законных представителей): 

оставляются на повторное обучение; 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 

другого варианта в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Итоговая оценка обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, представленные в блоке 

«Выпускник научится» планируемых результатов освоения АООП НОО. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (п.13), при итоговой оценке качества 

освоения АООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. В итоговой 

оценке выделяются три составляющие: Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, отражающие динамику их образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения АООП НОО;  

Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения образования на уровне 

основного общего образования. Результаты освоения плана внеурочной 

деятельности по пяти направлениям – спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному, общекультурному, общеинтеллектуальному. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия 

решения о допуске обучающихся к обучению на следующем уровне 

образования (основание – ч.5 ст. 66 ФЗ-273). 

Итоговая оценка освоения АООП НОО Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся (2-4 классы) Результаты итоговых работ и по всем предметам 

учебного плана НОО и по решению педсовета в виде контрольных работ по 

предметам Контрольные работы (2-4 класс); тесты по предметам технология, 

изобразительное искусство, музыка. Результаты освоения внеурочной 

деятельности (1-4 классы) Система оценки достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать 

оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 



освоения программы коррекционной работы. Оценка достижения 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы Применительно к варианту 6.2. ФГОС для детей с 

НОДА задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни 

по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной 

работы с ребенком: 

адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения; 

владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

осмысление и дифференциация картины мира, ее временнопространственной 

организации; 

осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Основным 

объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с НОДА программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных 

показателях. К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС 

НОО относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 

жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 

ориентироваться в макропространстве; 

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих 

(в бытовых вопросах);  

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения; 

способность к проявлению социальной активности; 

способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. Обобщенная оценка результатов 

освоения программы коррекционной работы обучающимися с НОДА может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур. 61



Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, промежуточную и итоговую диагностику. Стартовая 

диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных 

возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь 

(например, выявить стартовый уровень развития у обучающегося с НОДА 

умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности 

в учебно-познавательной и повседневной жизни). Промежуточная диагностика 

используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося с НОДА на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить 

об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

НОДА в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив. Целью итоговой (финишной) 

диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с НОДА в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений     планируемых     результатов     освоения     

обучающимися     с     НОДА     программы коррекционной работы, следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

На основании результатов промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам, включенным в учебном плане НОО, по результатам итоговых 

работ), по результатам освоения обучающимися плана внеурочной 

деятельности педагогическим советом ОО при принятии решения о допуске 

обучающихся 4-х классов к обучению на следующем уровне образования, 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов освоения 

АООП НОО: 

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 



способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум, с оценкой «освоил»(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 следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями В материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее 

чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования В материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. Оценка результатов деятельности 

образовательной организации начального общего образования проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: – результатов мониторинговых исследований

 разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; – особенностей контингента обучающихся. Предметом 

оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы. В Положении о критериях и нормах отметок по учебным предметам и 

порядке выставления текущих, промежуточных, триместровых, годовых и 

итоговых отметок обучающимся прописана оценка знаний обучающихся с 

помощью отметок, о текущей отметке, ответственность учителей, 

администрации школы и родителей (законных представителей) обучающихся, 



разрешение спорных вопросов, критерии и нормы оценочной деятельности, 

нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий Программа 

формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА 

на ступени начального общего образования должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на 

уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных,

 познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА 

на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе 

завершения обучения в начальной школе. 

 

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, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

обучающегося с НОДА. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

Предметная область: 

Филология. Основные задачи реализации содержания: 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться 

устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребёнка. Формирование элементарной 

иноязычной коммуникативной компетенции. Формирование первоначальных 

представлений о роли и значимости иностранного языка. 

Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и другими). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих 

возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в различных видах обыденной 

практической деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. Обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные задачи 

реализации содержания: 

Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений 

об окружающем мире. Развитие способности использовать знания по 

природоведению и сформированные представления о мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной 

жизни; 

здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, дружеских 

связях, правах и обязанностях школьника, общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом ребёнка и 

другими). Развитие у ребёнка представлений о себе и круге близких людей 

(осознание общности и различий с другими), способности решать 

соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и 

(или) виртуальное пространство взаимодействия; 



обогащение практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений 

другого), эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных 

жизненных ситуациях и других. Развитие вкуса и способности к личному 

развитию, достижениям в учёбе, к собственным увлечениям, поиску друзей, 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), умения 

мечтать и строить планы на будущее. Развитие представлений о себе и круге 

близких людей, осознание общности и различий с другими. Овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и 

малой Родины. Формирование представлений об обязанностях и правах самого 

ребёнка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего 

государства, труженика. Формирование умения взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 

сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 

обыденных житейских ситуациях. Практическое освоение социальных 

ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и 

полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с 

другими людьми, трудового взаимодействия. Развитие стремления к 

достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организации 

личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления 

задумываться о будущем. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. 

Основы религиозных культур и светской этики Основные задачи реализации 

содержания: 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

Накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

живопись, художественная литература, театр, кино и другие) и получение 

доступного опыта художественного творчества. Освоение культурной среды, 

дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование стремления и 

привычки к посещению музеев, театров, концертов и другого. Развитие опыта 

восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных 

видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства 

(в пении, в танце, в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических 

текстов, в игре на музыкальных инструментах и т. д.), освоение элементарных 

форм художественного ремесла. 

Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 



 Овладение ребёнком с основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях 

компенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, отмечать и радоваться любому продвижению в росте физической 

нагрузки, развитию основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Овладение 

трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение 

умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на 

активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Основное содержание учебных предметов 1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи.

 Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание     и 

т. п.     Практическое овладение     устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной     задачей    (описание,

 повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 



в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (рассказов) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

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

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости— мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу

 ребёнка. Осознанноечтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым 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. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: -

раздельное написание слов; 

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

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; -

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

-знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Формирование грамматического строя речи 

I. Практическое овладение основными грамматическими закономерностями 

языка 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. 

Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из 

предложений 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 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 ъ и ь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом 

словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена). 

Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство).  

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

названиях городов, деревень, рек. 

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

суффиксе, 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. 

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 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. 

2.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. 

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). 

Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения, 

поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. 

Слова, используемые при знакомстве. 

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

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

темы, близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе 

наблюдений за природой, экскурсий н т. п. с предварительной коллективной 

подготовкой. Определение в тексте основной мысли, не сформулированной 

прямо. 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения 

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

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

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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. 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 вкниге:  

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание

 заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть

 тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 



Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача 

информации). 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 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 

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 

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. 

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 истоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и 

другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, 

слева-справа, сверху-снизу, ближе—дальше, между и пр.) Распознавание 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 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). 

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). 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 для хозяйственной жизни 

человека. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, 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 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 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). 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. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

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, 

8. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

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 возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления                                   народа                                   

о                                   мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий) 

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, 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, 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. 

Музыка 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 



Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов

 развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по 

звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому 

рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая 

ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое 

эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых 

исполнительских групп. Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов 

по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.

 Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной 

и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых 

интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, 

лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, 

домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых 

ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 



Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 

произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-

сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство 

художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических

 произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья 

зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 

народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций 

и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

 создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. 

Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор 

Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор 

А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные 

характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. 

Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, 

погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием. Создание музыкальных композиций на 

основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор 

по слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 



Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, 

инструментально-ритмической импровизации. Подготовка концертных 

программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо 

совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного 

учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле,

 оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 

период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый

 результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка

 сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-

театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные 

сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

Технология (Труд) 

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 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 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. 

10. Физическая культура  

Выпускник научится: 

-рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

-характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 



физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

-определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

-разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

-руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

-руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

-характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

-определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся предметные результаты должны отражать: 

1) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

2) профилактику вторичных нарушений физического развития; 

3) сформированность первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

4) овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и 

другие); 

5) овладение основными физическими качествами (сила, быстрота, 

выносливость, координация, гибкость, равновесие); 

6) формирование потребности в занятиях физической культурой 

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 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 малоподвижных игр (на дому в 

присутствии родителей). 

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. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника 

безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания (показ видео). 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники 

гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании 

способом баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом баттерфляй. 

согласование движений рук, ног, дыхания при плавании (показ видео). 

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, 

меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и 

способы исправления походки при различной патологии опорно-двигательного 

аппарата. 

1 класс 

Знания о физической культуре Что такое физическая культура. - физическая 

культура как система разнообразных занятий физическими упражнениями, 

закаливанием, подвижными спортивными играми, туризмом - связь занятий 

физической культурой со здоровьем, физическим развитием и физической 

подготовленностью Как возникли физические упражнения - связь физических 

упражнений с жизненно важными способами передвижения древнего человека. 

- значение физической подготовленности для жизнедеятельности древнего 

человека. Чему обучают на уроках физкультуры. - виды спорта входящие в 

школьную программу (легкая атлетика, спортивные игры (баскетбол, футбол, 

волейбол), лыжные гонки, плавание, гимнастика; - как передвигаются 

животные; - как передвигается человек; Физические качества - характеризовать 

и рассказывать основные физические качества (силу, выносливость, быстроту, 

гибкость, координацию) Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. - игры на свежем воздухе (одежда для игр и 

прогулок; подбор одежды в зависимости от погодных условий) - подвижные 

игры (подвижные игры, их значение для физического развития, 

самостоятельная организация и проведение игр) -режим дня (что такое режим 

дня; режим дня как план основных дел намеченных на день, составление 

индивидуального режима дня по образцу.) - утренняя зарядка(утренняя зарядка 

и её значение для организма человека) - физкультминутка (физкультминутка и 

её значение для организма человека. Упражнения, входящие, в комплекс 

физкультминуток) - личная гигиена (личная гигиена, её основные процедуры. 

Связь личной гигиены со здоровьем человека.) - осанка (что такое осанка, 

основные признаки правильной и неправильной осанки) - упражнения для 

осанки (упражнения для формирования правильной осанки, их отличие от 

других физических упражнений, упражнения с предметами на голове, 



упражнения для укрепления мышц туловища) - как составлять комплекс 

утренней зарядки - подвижные игры (правила и игровые действия подвижных 

игр для общефизического развития для каждого раздела) Самостоятельные 

игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках, спортивных залах и бассейнах). Физическое

 совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств.Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная 

деятельность.Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приемы. Повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!», «На 

право!», «Налево», «На месте стой!», «Шагом марш!», «Группа стой!»; 

перестроение в две шеренги, в две шеренги и колонны; передвижение в колонне 

с разной дистанцией и темпом, по «диагонали», «противоходом», «змейкой»., 

основные виды стоек, гимнастических упоров, виды седов, виды приседов, 

виды положений лежа, Акробатические упражнения. Техника переката в 

группировке на спине, из положения лежа на спине стойка на лопатках (согнув 

и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; гимнастический мост 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, упражнения на низкой 

перекладине: Легкая атлетика. Техника бега с высоким подниманием бедра, бег 

с переходом на поочередные прыжки на правой и левой ноге, бег с ускорением, 

бег с изменяющим направлением. Челночный бег 3*10м. Прыжковые 

упражнения: прыжки на месте, на одной ноге, с поворотом на 180° и 360°; с 

продвижением вперед, и назад, левым правым боком, прыжок в высоту с 

разбега, прыжки в длину с места; прыжки на скакалке. Броски: броски 

набивного мяча (1 кг) снизу из положения стоя и в седе. Метание: метание 

малого мяча из-за головы в вертикальную цель и на дальность. Лыжная 

подготовка. техника выполнения основной стойки лыжника, техника 

ступающего шага, техника скользящего шага. Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания 

и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На 

материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр:

 Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, 

приставным шагом правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча с остановкой по сигналу и с последующей передачей или броском. 

Волейбол: подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на 

заданное расстояние, передача мяча партнеру. Плавание: правила занятий в 

воде, приемы вхождения в воду, удержание тела на поверхности воды, 

скольжение на груди с работой ног, работа ног и рук с плавательной доской, 

дыхательные упражнения; согласованная работа рук и ног кролем на груди; 

игры на воде. 



2 класс: 

Знания о физической культуре. История возникновения физической культуры и 

первых соревнований - Как возникли первые соревнования - Понятие 

«соревнование» - Древние соревнования и их целевое назначение - Роль и 

значение соревнований в воспитании детей у древних народов. Как появились 

игры с мячом - основные причины появления мячей у древних народов. 

Современные игры с использованием различных по форме мячей Как 

зародились Олимпийские игры - Миф о Геракле - Зарождение Олимпийских игр 

древности - Современные Олимпийские игры , их связь с правилами и 

традициями древних Олимпийских игр Способы физкультурной деятельности 

- Подвижные игры для освоения игры в баскетбол. Подвижные игры для 

освоения игры в футбол. Закаливание. Физические упражнения. Физическое 

развитие и физические качества человека. Игры и занятия в

 зимнее время года. Физическое совершенствование. Комплексы 

упражнений утренней зарядки. Упражнения и подвижные игры с мячом. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Акробатические 

комбинации. Висы на низкой перекладине. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелазания, 

переползания. Плавание Подводящие упражнения (вхождение в воду, 

«звездочка» на груди, на спине, скольжение на груди и спине и др) Работа ног 

на груди и спине Работа рук кролем на груди и спине, техника кроля на груди в 

полной координации, техника работы ног на спине без доски. Легкая атлетика. 

Техника бега с высоким подниманием бедра, бег с переходом на поочередные 

прыжки на правой и левой ноге, бег с ускорением, бег с изменяющим 

направлением. Челночный бег 3*10м. Бег 30 м, 60, 500 метров. Прыжковые 

упражнения: прыжки на месте, на одной ноге, с поворотом на 180° и 360°; с 

продвижением вперед, и назад, левым правым боком, прыжок в высоту с 

разбега, прыжки в длину с места; прыжки на скакалке. Броски: броски 

набивного мяча (1 кг) снизу из положения стоя и в седе. Метание: метание 

малого мяча из-за головы в вертикальную цель и на дальность. Лыжная 

подготовка. техника выполнения основной стойки лыжника, техника 

ступающего шага, техника скользящего шага, техника двухшажного 

попеременного хода, техника спуска, техника торможения. Подвижные и 

спортивные игры На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, 

метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На 

материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным 

шагом правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с 

остановкой по сигналу и с последующей передачей или броском. Волейбол: 

подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. 

Волейбол. 

3 класс: 



Знания о физической культуре Особенности физической культуры разных 

народов - связь физической культуры с традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой деятельностью, с традициями и обычаями 

народа - связь занятий физическими упражнениями с трудовой деятельностью 

народов проживавших на территории Древней Руси - приводить примеры 

трудовой и военной деятельности древних народов Понятие «комплекс 

физических упражнений» -что такое комплексы физических упражнений - 

приводить примеры комплексов упражнений и определять их направленность 

Способы физкультурной деятельности Как измерить физическую нагрузку. - 

связь величины нагрузки и частоты сердечных сокращений - измерение пульса 

после нагрузки в покое. - находить разницу в величинах пульса при выполнении 

упражнений с разной нагрузкой Закаливание  

– обливание, душ. 

 - правила закаливания обливанием и протиранием душа - правила техники

 безопасности при выполнении закаливающих процедур

 Физическое совершенствование Комплексы упражнений утренней 

зарядки. Упражнения и подвижные игры с мячом. Гимнастика с основами 

акробатики. Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад, 

гимнастический мост, прыжки со скакалкой. Лазанье по канату. Упражнения на 

гимнастическом бревне. Передвижения по гимнастической стенке и скамейке. 

Преодоление полосы препятствий. 160 Плавание Подводящие упражнения 

(вхождение в воду, «звездочка» на груди, на спине, скольжение на груди и 

спине и др) Работа ног на груди и спине Работа рук кролем на груди и спине В 

полной координации кроль на груди и спине Легкая атлетика. Беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Прыжки в высоту и длину. Броски 

большого мяча. Метание малого мяча. Правила простейших соревнований. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах. Повороты. Спортивные игры. Футбол. 

Баскетбол. Волейбол. Подвижные игры. Подвижные и спортивные игры На 

материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания 

и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На 

материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. На материале спортивных игр: 

Баскетбол: передвижение по площадке в стойке баскетболиста, приставным 

шагом правым и левым боком, остановка в шаге и прыжком; ведение мяча с 

остановкой по сигналу и с последующей передачей или броском. Волейбол: 

подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. Спортивные игры. Футбол. Баскетбол. 

Волейбол. 

4 класс: 

Знания о физической культуре История физической культуры (развитие 

физической культуры в России,, роль знаменитых людей России в развитии 

физической культуры и спорта, необходимость регулярного проведения 

занятий физической подготовкой) От чего зависит физическая нагрузка и как её 

регулировать (физическая нагрузка как мышечная работа, повышающая 

уровень активности систем организма. способы регулирования нагрузки. роль 



отдыха во время выполнения физических упражнений и его значение в 

регулировании физических нагрузок) Правила предупреждения травм 

(Основные причины возможного возникновения травм во время

 занятий физическими упражнениями, правила предупреждения 

травматизма на занятиях гимнастикой и акробатикой, легкой атлетикой, 

лыжной подготовкой, спортивными играми и плавании.) Оказание первой 

помощи при лёгких травмах. (травмы, наиболее часто возникающие на занятиях 

физической культурой, способы оказания доврачебной помощи при лёгких 

травмах. Закаливание (закаливание организма с помощью воздушных, 

солнечных ванн и купания в естественных водоемах; общие правила 

проведения закаливающих процедур в естественных водоемах) Способы 

физической деятельности Самостоятельные     наблюдения за      

физическим      развитием и      физической подготовленностью(цель и 

задачи наблюдения за показателями индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; техника выполнения тестовых заданий для 

определения уровня развития основных физических качеств, оформление 

результатов измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности в течении учебного года) Физическое совершенствование      

Физкультурно-оздоровительная      деятельность. Комплексы      физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике 

и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. перестроение в две шеренги, в 

две шеренги и колонны; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали», «противоходом», «змейкой». Акробатические 

упражнения упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, стойка на 

лопатках, кувырки вперед, назад, гимнастический мост, акробатические 

комбинации) Опорный прыжок через гимнастического козла. Упражнения на 

низкой перекладине: висы, перевороты, перемахи. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, упражнения на низкой перекладине: 

Лёгкая атлетика. Техника бега с высоким подниманием бедра, бег с переходом 

на поочередные прыжки на правой и левой ноге, бег с ускорением, бег с 

изменяющим направлением. Челночный бег 3*10м., высокий старт с 

последующим ускорением., техника низкого старта, техника стартового 

ускорения, техника финиширования Прыжковые упражнения: прыжки на 

месте, на одной ноге, с поворотом на 180° и 360°; с продвижением вперед, и 

назад, левым правым боком, прыжок в высоту с разбега, прыжки в длину с 

места; прыжки на скакалке. Броски: броски набивного мяча (1 кг) снизу из 

положения стоя и в седе. Метание: метание малого мяча из-за головы в 

вертикальную цель и на дальность. Лыжная подготовка. техника выполнения 

основной стойки лыжника, техника ступающего шага, техника скользящего 

шага, техника одновременного одношажного хода, техника чередования ходов 

при прохождении учебных дистанции, техника спусков, подъемов, торможения 

и поворотов. Подвижные и спортивные игры На материале гимнастики с 



основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На 

материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной подготовки: 

эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на развитие выносливости На 

материале спортивных игр: Баскетбол: передвижение по площадке в стойке 

баскетболиста, приставным шагом правым и левым боком, остановка в шаге и 

прыжком; ведение мяча с остановкой по сигналу и с последующей передачей 

или броском. броски мяча в корзину стоя на месте и после ведения, Волейбол: 

подбрасывание мяча на определенную высоту и бросок мяча на заданное 

расстояние, передача мяча партнеру. 

Плавание: правила занятий в воде, скольжение на груди и спине с работой ног, 

работа ног и рук с плавательной доской, дыхательные упражнения; 

согласованная работа рук и ног кролем на груди и спине ; игры на воде, 

проплывание учебных дистанций Общеразвивающие упражнения (на 

материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости, 

координации, силовых способностей, формирование осанки; на материале 

легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости, силовых 

способностей; на материале лыжной подготовки: развитие координации. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

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. 

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. 

Программа включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень 

планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 

поведения обучающихся с НОДА), формы организации работы. Целью 

духовно-нравственного развития и воспитания является становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 



Формирование личностной культуры: формирование способности к 

духовному развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли 

и духовных отечественных традициях; формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести); формирование основ морали; формирование 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей. 

Формирование социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской идентичности; формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; укрепление доверия к другим людям; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентиров; формирование 

толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Пояснительная записка 

Экономические и политические изменения, которые произошли в России за 

последнее десятилетие, привели к значительной социальной дифференциации 

населения и потере духовных ценностей. Эти изменения снизили 

воспитательное воздействие российской культуры и образования как 

важнейший фактор формирования духовно-нравственного воспитания. Именно 

поэтому необходимость возрождения патриотизма, нравственности, культуры 

сегодня является одной из важных задач воспитательной работы 

общеобразовательной школы. 

Данная программа обеспечивает приобщение обучающихся ценностям семьи, 

своей этнической группы, культурно- территориального сообщества,

 ценностям многонационального народа Российской Федерации. 

Направляет образовательный процесс на воспитание ребенка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно- историческому наследию своего народа, 

развитие его творческих способностей и формирование основ социально 

ответственного поведения в обществе и в семье. 

Воспитание обучающих предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, социума, учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и детского движения. 

Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанную на системе духовно- нравственных ценностей, 

моральных приоритетов. Реализуемых в совместной социально- 

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Нормативно- правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» - Конституцией РФ 



- Конвенцией ООН о правах ребенка 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования - Концепция духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

образовательном учреждении» 

- Уставом школы 

Особенности духовно-нравственного воспитания 

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. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления развития высоконравственного, ответственного, творческого,

 инициативного, компетентного гражданина России. 

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; 



- 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; 

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; стремление к опрятному 

внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания

 обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 



Направления Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности общества. Любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского  

 Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание. 

 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 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. 

Красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

Принципы воспитательной системы. 

 Принцип толерантности. Каждый человек по сути своей прекрасен, хотя его 

поведение, его отношение к себе и окружающим может быть ошибочным. И 

задача педагога видится не в том, чтобы бороться с учеником, как обычно 

делается, а в том, чтобы изучать его особенности, его ошибки, отклонения в 

поведении и помогать человеку исправить их. 



-Принцип сочетания фронтального и индивидуального подхода в воспитании. 

Коллективно проделанные учащимися творческие дела решают важные задачи 

сплочения коллектива, эмоционального признания значимости, 

принадлежности к коллективу, формирует умение взаимодействовать с 

другими. Но не менее значима индивидуальная воспитательная деятельность 

педагога. 

-Принцип ведущей роли воспитательного воздействия. В ходе учебного 

процесса 90 % всего воспитательного времени ученик находится на уроке.

 Поэтому огромная воспитательная нагрузка ложится на учителей-

предметников, и от того, как они умеют, способны и хотят реализовать на 

практике задачу необходимого для дальнейшей жизни обучения, развития и 

воспитания в значительной степени зависит успех воспитания в целом. 

-Принцип значимости семейного воспитания и повышения роли и 

ответственности родителей за воспитание собственных детей, и задача школы 

– помочь им в этом. 

-Принцип положительного влияния и поддержки ребёнка. -Принцип 

постоянства педагогических требований. 

Воспитательный потенциал школы и окружающей ее среды 

Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы – 

идея творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Росту профессионального мастерства классных

 руководителей способствуют педагогические советы по     

воспитательным проблемам, совещания классных руководителей, работа над 

темами по самообразованию. 

Для организации занятий по интересам ученики посещают кружки при 

учреждениях дополнительного образования, участвуют в мероприятиях, 

проводимых школой. 

Творческая работа ученика и учителя проявляется в традиционных 

мероприятиях и конкурсах (День знаний, Новый год, Последний звонок, 

выпускной вечер для 4-х, и другие). 

Традиционные мероприятия придают устойчивость системе, объединение 

усилий всех субъектов воспитательного процесса позволяет поддержать её. 

Каждый ребёнок, принимающий активное участие в жизни школы, становится 

более самостоятельным, общительным, серьёзнее относится к учёбе, меняется 

его отношение к одноклассникам, растут его деловые способности. Окончив 

школу, он сможет найти своё место в жизни, что является одной из самых 

важных задач современной школы. 

Ведущими идеями сложившейся воспитательной системы школы являются -

 развитие личности школьника, его интересов и способностей; подготовка 

к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности. Поэтому весь воспитательный процесс направлен на 

максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, мотивацию к 

самореализации и к личностным достижениям. 

Основные системообразующие факторы воспитательной системы: 

Познавательный компонент (образовательныепрограммы, научно-

методическая деятельность, новые технологии). 



Кружковая деятельность (традиционные дела, мини-исследовательская работа 

на уроках и во внеурочное время, интегрированные творческие дела в он-лайн 

режиме и при очных встречах- проведение мастер- классов, конкурсов и т.д.); 

Социально-культурный блок развития (сотрудничество с учреждениями 

микросоциума, взаимодействие с семьей). 

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются традиционные 

«ключевые» дела: 

предметные олимпиады, мастер-классы при очных встречах, он-лайн занятия на 

кружках, разработанных педагогами в оболочке moodle в разделе «Внеурочная 

деятельность». Управление воспитательным процессом 

 

Воспитательная система школы по развитию личности школьника через 

познавательную деятельность предполагает следующие функции: 

- развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, 

поддержку процессов самовыражения способностей учащихся и учителей, 

обеспечение развития педагогического и ученического коллективов; 

- интегрирующую, обеспечивающую взаимодействие всех подразделений как 

единого воспитательного пространства, расширение и углубление 

внутришкольных и внешкольных связей; 

- регулирующую, ориентируемую на оптимизацию развития школы, создание 

условий для позитивных изменений в в учебно-воспитательном процессе, 

профессиональный рост педагогов, взаимодействие всех участников 

воспитательной системы; 

- защитную, направленную на повышение уровня социальной защищенности 

учащихся и педагогов, нейтрализацию влияния негативных факторов 

окружающей среды на личность ребенка и процесс его развития; 

- компенсирующую, предполагающую создание в школе условий для 

самовыражения, демонстрации способностей, развитие коммуникабельности, 

обеспечивающих успешность совместной деятельности детей и взрослых; 

- корректирующую, направленную на коррекцию поведения ребенка с 

целью предупреждения негативного влияния на формирование личности. 

Для реализации указанных функций воспитательной системы определены 

основные условия развития школы: 

- признание идеи целостного развития личности ребенка как главной ценности 

воспитательной системы; актуализация потребности в самовыражении; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса,

 ориентировка на учет закономерностей развития ребенка, на его 

участие в разных видах деятельности как активного субъекта, 

заинтересованного в самоизменении, в саморазвитии; 

Основу функционирования и развития воспитательной системы составляет 

совместная деятельность и общение детей, педагогов, родителей, направленная

 на закрепление потребности в самовыражении. В качестве 

системообразующих определены следующие виды деятельности: 

- учебно-познавательная; - кружковая. 

Познавательная деятельность является приоритетной. С целью предоставления 

каждому ребенку возможности попробовать себя в разных областях наук 

организована разнообразная учебная и внеучебная деятельность 



Кружковая деятельность стимулирует учащихся к творчеству, к расширению 

кругозора. Она дает учащимся возможность проявить свою активность, 

нестандартность, позволяет каждому ребенку самореализоваться и 

самоутвердиться среди сверстников, удовлетворить свои интересы, развить 

свои способности. 

Содержание воспитывающей деятельности 

 1. В учебно-познавательной: 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России», в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать 

себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей 

учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России», 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с 

учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур народов России, содействуя формированию у

 обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира. 

2. В спортивно- оздоровительной: 

Школа имеет сложившуюся систему физкультурно- оздоровительной 

деятельности. Имеется спортивный зал. Целенаправленная работа по 

физическому воспитанию 



позволяет нам охватить по существу весь контингент учащихся различными 

видами спортивно-оздоровительной работы. Спортивный зал дети могут 

посетить при нахождении в школе на очных мероприятиях. Для обучения в он-

лайн режиме в помощь учителям физкуьтуры разработаны курсы в оболочке 

moodle. 

Большое место в этой системе отводится урокам физкультуры. В школе 

работают квалифицированные учителя физкультуры, прошедшие

 обучение по адаптивной физкультуре. При прохождении учебного 

материала используются различные формы построения учебных занятий, 

продуманно подбираются методы формирования физических качеств 

учащихся. В начальных классах      осуществляется комплекс оздоровительно-

гигиенических упражнений, как в плане стимуляции активной

 умственной работоспособности, так и в целях предупреждения 

понижения остроты зрения и гиподинамии, так как занятия проводятся в он-

лайн режиме. На каждом уроке через 20 минут проводится 5-минутная 

динамическая пауза с использованием двигательных упражнений. 

Особое место среди спортивных праздников, проводимых в школе, 

занимают мероприятия, когда учащиеся во время очного пребывания в школе 

(день знаний, последний звонок и др.) проводят его в случае хороших погодных 

условий в саду школы. 

3. В эстетической: 

Внимание в школе уделяется красоте, творчеству. Воспитывая красотой, дети 

учатся быть тонкими наблюдателями, глубоко проникать в мир искусств. 

Воспитывает стремление своими руками творить прекрасное вокруг себя. Для 

этого в оболочке moodle педагогами разработаны элективные курсы 

«Нетрадиционные способы рисования», «Мастерская проектов» и др . Главное 

здесь – создание благоприятных условий для развития творческой природы 

ребенка, взаимосвязь искусства и учебных предметов, направленная на 

обеспечение        целостного художественно- творческого развития школьников. 

4. В общении: 

Педколлектив школы придает особое значение свободному общению детей вне 

урока. Наша задача – войти в сферу общения школьников, понять положение 

каждого в ней, научиться корректировать отношения между детьми, научить их 

культуре общения, соблюдению норм нравственности во взаимоотношениях. В 

сфере общения стало нормой доброжелательное отношение друг к

 другу, демократичность, заинтересованное обсуждение 

различных проблем, личные дружеские связи. Мы приветствуем заботу 

старших о младших, уважение к     одноклассникам, воспитание     

ответственности, приобретение правильных духовных ориентиров, понимание 

и освоение общечеловеческих ценностей. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по

 духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

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 собраний. 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Родительского комитета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся. 

Инновационная работа: 

- доминирование установок не на поиск передовых методик и технологий, а на 

их адаптацию к условиям того или иного классного коллектива, учебного 

предмета, образовательной области; 

- совершенствование учебных программ по отдельным предметам. Содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся Гражданско-

патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, 

к своей малой родине; первоначальные нравственные представления о долге, 

чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье, школе, одноклассникам; 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 образовательная 

организация; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; уважительное отношение к 

русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; уважительное отношение к воинскому прошлому 

и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины 

Нравственное и духовное воспитание: первоначальные представления о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); первоначальные представления о значении 

религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных 

культур народов России и российской гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; первоначальные 

представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; знание и выполнение правил поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на 

природе; уважительное отношение к старшим, доброжелательное

 отношение к сверстникам и младшим; установление

 дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 



бережное, гуманное отношение ко всему живому; стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. Воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству: первоначальные 

представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; элементарные представления об основных 

профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых 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 учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: первоначальные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и 

общества; представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и

 безопасности современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; уважение интеллектуального труда, людям науки, 

представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; первоначальные представления об 

ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; элементарные знания по истории 

российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; отрицательное 

отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 



понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 

мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: первоначальное понимание 

значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания 

о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога. Культуротворческое и эстетическое 

воспитание: первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные 

на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному 

внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

Воспитание семейных ценностей: первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 



знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание 

истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям,

 сестрам и братьям; Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: развитие интереса к природе, природным явлениям 

и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение 

к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной 

и учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации 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. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 



нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей,

 общественными организациями и традиционными российскими

 религиозными        объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; интегративности программ духовно-нравственного 

воспитания – интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в 

основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. Гражданско-

патриотическое воспитание: 

-получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов окружающий мир, русский 

язык, литературное чтение, литературное чтение на родном языке. 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, виртуальных экскурсий по историческим 

и памятным местам. 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором на курсе «Этнокультурный 

калейдоскоп» в оболочке moodle. 

-знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием 

и значением государственных праздников в процессе бесед на уроках 

литературного чтения , проведения он-лайн классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам. 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры через 

использование социальных сетей- группы вк в школе. 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны- подготовка виртуального видео поздравления, 

печать в школьной газете, написание статей о своих родственниках- героях 

войны в соцсетях. 

Нравственное и духовное воспитание: 



получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения окружающего мира, литературного чтения, русского языка, бесед, 

виртуальных экскурсий, участия в творческой деятельности, такой,

 как театральные постановки, литературно-музыкальные

 композиции, художественные выставки; 

участвуют в проведении мастер-классов для своих сверстников по скайпу, во 

время очного посещения лицея на праздниках-Новый год, День знаний, 

Последний звонок. знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах в процессе бесед, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей; 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; получают элементарные представления 

о современной инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях 

в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); знакомятся с профессиями своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 

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); 

приобретают опыт 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); осваивают навыки творческого 

применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования 

написание статей в газету, проведение и участие в мастер-классах, проводимых 

лицейскими учащимися. 



приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

предметов, получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

кружков, проведения викторин , конкурсов интеллектуального характера в 

оболочке moodle 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности 

в процессе уроков участвуют в олимпиадах школьного тура, муниципального 

уровня, участвуют в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных играх. 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности проведения внеурочных мероприятий 

получают первоначальные представления об ответственности,

 возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе уроков. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе уроков физкультуры, окружающего мира; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, 

школьным психологам, родителями), разрабатывают и реализуют проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения предметов – литературное чтение, 

окружающий мир, основы светской этики, моделируют в виде презентаций, 

рисунков, фото и видеоматериалов различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения творческих 

домашних заданий на уроках и во внеурочной деятельности; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором 



и народными художественными промыслами в ходе посещения кружка 

«этнокультурный калейдоскоп» осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду на 

уроках окружающего мира, литературного ятения, русского языка, 

литературного чтения на родном языке; разучивают стихотворения, знакомятся 

с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное через уроки по 

литературному чтению, окружающему миру, изобразительное искусство, через 

компьютерные игры, применение электронных образовательных платформ, он-

лайн- конкурсов получают первичный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках, виртуальных конкурсах, олимпиадах 

участвуют вместе с родителями (законными представителями)

 в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных номеров на праздниках, получают элементарные представления о 

стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии в процессе изучения предмета 

окружающего мира, бесед, 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни в процессе бесед, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления ; 

получают элементарные представления об информационной безопасностив 

сети Интернет через презентационный материал, он-лайн- бесед, вебинарной 

комнаты, 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах в процессе изучения учебных 

предметов, беседю 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

предметов окружающий мир, литературное чтение, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции», «Как я провел 

каникулы». 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 



бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе изучения учебных предметов,

 бесед, развивают свои речевые способности, осваивают

 азы риторической компетентности в процессе изучения учебных 

предметов, участия в деятельности школьных кружков ,презентации 

выполненных проектов участвуют в развитии школьных средств массовой 

информации -школьные газеты, сайты; 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире в процессе 

посещения кружка «Этнокультурный калейдоскоп», предмета литературное 

чтение на родном языке, литературное чтение, русский язык. Экологическое 

воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе изучения окружающего мира, просмотра фильмов, 

участия в форумах экологического характера. учатся вести экологически 

грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской среде 

выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и животных на уроках окружающего 

мира, в ходе бесед с учителями. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. 

Основные мероприятия в МАОУ «Лицей № 96»: 

«День знаний» 

«Посвящение в лицеисты» 

«День учителя» 

«День матери» - классное мероприятие 

Новогодний калейдоскоп 

Научно – практическая конференция 

Безопасный интернет 

Уроки мужества 

«Последний звонок» 



один раз в полугодие – открытие выставки рисунков, творческих работ 

учащихся (по заявкам классных руководителей на школьном экране) 

Классным руководителем подготавливается копилка он-лайн ресурсов для 

пользования учеником вне рамках школы и электронных ресурсов 

школы(курсы внеурочной деятельности в оболочке moodle). 

Сотрудничество с МАДОУ– посещение кружков. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно 

в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, 

развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

изучать символы российской государственности и символы

 родного края; общенациональные, муниципальные и школьные 

праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы; связи школы с социальными партнерами; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации для организации 

игр на переменах или после уроков). 

Педагогами школы созданы курсы в оболочке moodle для самостоятельного 

пользования учащимися в разделе «Внеурочная деятельность». 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

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 собраний, он-лайн 

– консультаций с помощью месенджеров, скайпа индивидуальных 

консультаций с приглашением родителей и специалистов, совершенствования 

межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников. 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Родительского комитета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся. 

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающимися 

Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции обучающихся (далее – система поощрения), действующая 



в «Республиканском лицее- интернате» призвана реализовать следующие 

задачи: 

Стратегическую – формирование у обучающихся активной жизненной 

позиции; 

Тактическую – обеспечение включения и активного участия обучающихся в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

 Система поощрения строится на следующих принципах: 

Публичность поощрения – информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

Соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

образовательной организации;  

Прозрачность правил поощрения; 

Регулирование частоты награждений – недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых; 

Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими награду и не получившими ее; 

Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения; 

Тактика мгновенного реагирования – если есть, за что поощрить ученика, 

сделай это здесь и сейчас. 

Формы и виды поощрения: 

Рейтинг как способ организации поощрения представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью 

в чем либо (достижениями). 

Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем на 201 итоговых 

линейках по результатам учебных периодов. 

Написание статьи в социальных сетях школы, в школьной газете о достижениях 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

планируется достижение следующих результатов: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

элементарные представления 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; 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; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 

и самому себе; первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя 

в доступных видах творчества; мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания

 учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами 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 начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). Оценка и коррекция развития этих и других личностных 

результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

5.Информационно - просветительское направление деятельности 

специалистов, осуществляющих коррекционную работу 



Цель - организация информационно-просветительской деятельности

 по вопросам образования детей с НОДА со всеми участниками 

образовательного процесса . 

Этапы и механизмы реализации программы коррекционной работы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 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, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

нуждающихся в социальном сопровождении, 

формирование личного дела с учетом информации ограниченного 

доступа 

Беседы и консультации для индивидуально в течение учебного года 

родителей, обучающихся по запросу и по запросу, 

необходимости, по ежегодному плану и на ПМПк по мере необходимости 

в период с 1 по 4 классы Взаимодействие с индивидуально в течение 

обучения в 1-4 внутренними и внешними классах по мере структурами в     

интересах необходимости 

ребенка 

Заполнение индивидуальной индивидуально В течении учебного года карты 

развития детей с НОДА 

и инвалидов 

В школе для работы с детьми – инвалидами и НОДА, в том числе с НОДА, 

введена индивидуальная карта динамики и развития ребенка. Карта заполняется 

кураторами. Имеется Положение о порядке ведения и хранения карты учета 

динамики и развития ребенка в МАОУ «Лицей № 96». Карта отражает 

динамику развития ребенка в течение каждого учебного года и хранится в 

образовательном учреждении до завершения ребенком обучения или перехода 

в другое образовательное учреждение. С начала каждого учебного года на 

бумажных носителях хранится титульный лист документа, социальный паспорт 

семьи, заключение ПМПк , Программа комплексного сопровождения ребенка 

на текущий учебный год, которая включает план работы логопеда, психолога, 

дефектолога и др. специалистов. Содержание планов обязательно для 

ознакомления и согласования родителями (законными представителями). 



В Карту вкладываются заявления от родителей (законных представителей), 

связанных с организацией образовательного процесса(согласие на обучение по 

адаптированной программе или отказ, документ о согласии на сопровождение 

ребенка психологом и логопедом и др. специалистами) Все остальные разделы 

карты ведутся и хранятся в течение учебного года в электронном виде. В конце 

учебного года к бумажным носителям карты добавляются недостающие 

разделы. Окончательное оформление карты осуществляется до проведения 

педагогического совета по переводу обучающегося в следующий класс. 

Структура Карты 

1. Титульный лист (заполняет куратор). 

2. Социальная карта семьи (заполняет куратор). 

3. Заключение ПМПк, ППк (при наличии) (заполняет куратор).  

4. Программа комплексного сопровождения ребенка 

5. Информация классного руководителя (в том числе характеристика на 

ученика). 

6. Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, оценка 

эффективности проделанной работы (заполняется куратором после проведения 

ППк по итогам учебного года). К результатам могут быть прикреплены 

результаты анкетирования, диагностики, проводимые с ребенком. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

НОДА, Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с НОДА 

и оказание им помощи. Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьников дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий. В состав ППк входят педагог-

психолог, педагог (учитель-предметник), учитель-логопед, заместитель 

директора по УВР, классный руководитель.  План работы ППк на учебный год 

утверждается ежегодно в начале учебного года приказом директора. 

Реализация практики тьюторского сопровождения детей с НОДА (классный 

руководитель) 

Направление 

деятельности 

Диагностико-

аналитическое 

 

Проектировочное 

 

 

 

Реализационное 

 

 

 

Рефлексивное 

Мероприятия 

Наблюдение за детьми; фиксация первоначального 

уровня графо-моторного навыка;

 индивидуальные и групповые 

консультации родителей 

Определение направлений коррекционной

 помощи во взаимосвязи с психологами, 

педагогами и родителями в формировании графо-

моторного навыка; составление плана-карты по 

формированию навыков письма 

Разработка проектов(например, «Пишу 

красиво»);создание необходимых условий для 

познавательного интереса детей; фиксация 



промежуточного 

уровня 

сформированности 

графо-моторного 

навыка 

Подведение итогов совместной деятельности тьютора 

и обучающегося с НОДА; определение успешности в 

достижении результатов; корректировка

 результатов; обозначение направлений         

дальнейшего         развития         ребёнка и 

совершенствование графо-моторных навыков 

 

План реализации коррекционных мероприятий учителя-логопеда в рамках 

сопровождения детей с НОДА 

 

Направление 

деятельности 

Диагностическо

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающее 

 

 

Организационн

о-методическое 

 

 

 

 

 

Консультативно

-

просветительск

ое 

Мероприятия 

 

Первичное логопедическое обследование по 

определению основных направлений, содержания и 

методов коррекционно-логопедической работы; 

Промежуточное обследование по выявлению

 наиболее стойких проблем речевого развития 

ребёнка. 

Итоговое обследование - углублённое, охватывающее 

все компоненты речевой системы и выявление 

сформированности всех универсальных учебных 

действий 

Реализация коррекционно-развивающих программ с 

учётом возраста и особенностей развития 

обучающихся, структуры дефекта, а также

 оказание помощи учителям в 

индивидуализации обучения и воспитания ребёнка с 

НОДА Выбор оптимальных для ребёнка с НОДА 

коррекционных программ, методик и приёмов 

обучения в соответствии с его образовательными 

потребностями. 

Организация и проведение индивидуальных и 

групповых занятий по коррекции нарушений устной и 

письменной речи, а также коммуникативных навыков 

детей с НОДА Консультирование семьи по вопросам 

речевого развития и коммуникации детей с НОДА, 

формирование психолого-педагогической 

компетентности родителей по вопросам онтогенеза 

устной и письменной речи, проявлений нарушений 

речевой системы, подбора простейших приёмов по 

коррекции 
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речевых нарушений у детей 

Профилактическое Предупреждение у ребёнка с НОДА возможных 

речевых нарушений, создание условий для их полноценного речевого развития 

на каждом уровне общего образования 

 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико--педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

-сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с НОДА; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 

Педагогом-дефектологом проводятся коррекционно-развивающие занятия по 

следующим направлениям: 

Диагностическое состоит в изучении уровня познавательного, речевого, 

моторного, социального развития ребенка, его подготовленности

 к школьному обучению, сформированности у него учебных умений, 

выявлении учебных трудностей, пробелов в освоении учебного материала. 

Первичная диагностика реализуется при поступлении ребенка в школу, когда 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), а затем 

обследование проводится в ходе учебного процесса (динамическое 

наблюдение). При динамическом наблюдении оценивается эффективность 

коррекционно-педагогического воздействия, вносятся коррективы в ИОМ и 

АОП. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на максимально возможную 

коррекцию отклонений в развитии и заключается в решении задач, 

предполагающих сенсорное и сенсомоторное развития ребенка, формирование 

его речи на основе расширения и систематизации представлений об

 окружающем мире, отработку пространственно-временных 

представлений, расширение познавательных интересов и универсальных 

(базовых) учебных действий, усиление учебной мотивации. В ходе занятий 

олигофренопедагог уделяет внимание своевременному преодолению

 пробелов в пройденном учебном материале, профилактике возможных 

трудностей в усвоении программы. Поэтому ему важно поддерживать тесную 



связь с другими учителями, иметь календарно-тематическое планирование по 

разным учебным предметам. Коррекционные занятия, проводимые с ребенком, 

могут иметь пропедевтический характер, т.е. предварять изучение трудного для 

него материала, подготавливать к его усвоению, а также обеспечивать 

систематизацию знаний школьника, помогать ему освоить перенос знаний, 

полученных на уроках в другие внеучебные ситуации. 

Аналитическое направление деятельности олигофренопедагога ставит своей 

целью сравнительный анализ результатов первичной диагностики 

(динамического наблюдения) и коррекционно-педагогического процесса с

 целью определения или уточнения (корректировки) задач 

ИОМ ребенка. Результаты такого анализа докладываются на заседании ПМПК, 

где их сопоставляют с данными других специалистов и, если это необходимо, 

разрабатывают новые цели и задачи образовательного маршрута. Такой 
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комплексный подход значительно повышает результативность

 коррекционного воздействия. 

Консультативно-просветительское направление его работы ориентировано на 

взаимодействие с родителями ребенка и другими педагогами с целью 

обеспечения их своевременной информацией для более качественной помощи 

и поддержки ребенка с нарушением интеллектуального развития. Он должен 

обладать способностью привлекать к сотрудничеству родителей, устанавливать 

адекватные формы взаимодействия с ребенком, выбирать оптимальные

 формы получения ребенком образования при наличии 

альтернативных возможностей его обучения, воспитания, развития. 

Коррекционная работа с детьми НОДА специалистов отражается в 

комплексной программе,составленной специалистами: «Психологический 

практикум» и «Коррекция нарушений устной и письменной речи». При 

составлении программ коррекционной работы, направленные на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, специалисты 

руководствуются рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной 

Программе Реабилитации ребенка-инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации», выдаваемой

 федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной 

Экспертизы, предоставленной родителями(законными представителями) 

заключения ПМПК . 

 

Коррекционная работа педагогов на уроках с учащимися НОДА. 

Коррекционная работа педагогами проводится и на уроках. Отражение работы 

– в адаптированных рабочих программах по предмету. 

Самым главным приоритетом в работе с детьми НОДА является 

индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья ребенка. При 

обучении учащегося с НОДА одним из самых важных условий для педагога 

является понимание того, что эти дети нуждаются в особенном 

индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных возможностей и 

создании условий для развития. В первую очередь используются 

педагогические приемы, направленные на организацию и упорядочение 

учебной деятельности. Крайне важно выработать у ребенка заинтересованность 

и положительное отношение к учебной деятельности, заданию. Важным 

примером правильной организации учебной деятельности является совместная 

деятельность с учителем при выполнении задания. В процессе работы 

используется словесная инструкция в поэтапном виде и речь (сначала учителя, 

а затем ребенка) как фактор, организующий учебную деятельность. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на

 эмоциональную и познавательную сферу в развитии являются: 

- упражнения, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов; -психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные 

спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук, 

гимнастика и релаксация, позволяющие снять зрительное 

напряжение(гимнастика для глаз) 

- поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения, 

способствующий мотивации к учебной деятельности. 



С учащимися используются в работе следующие методические приемы: 

Поэтапное разъяснение заданий; 

Последовательное выполнение заданий; 

Повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

Обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

Близость к учащимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности: 

Чередование выполнения упражнений, заданий и физминуток; 

Предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения; Использование упражнений с пропущенными словами, 

предложениями; 

Дополнение печатных материалов видеоматериалами. Принципы 

коррекционной работы на уроках : 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими 
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дозами, использование интересного и красочного дидактического

 материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 

необходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. 

5. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая 

помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и 

возможности, разрешение переделать задание, с которым он не справился, 

оценка переделанных работ. 

 

Кадровые условия по реализации программы коррекционной работы 

 

Коррекционная работа осуществляется педагогом- психологоми

 учителем-логопедом, имеющим специализированное       образование

 и соответствующую квалификацию, а так же педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках обозначенной темы 

при реализации адаптированных ООП. Интеграция усилий специалистов в 

области педагогики, психологии, логопедии и социальной работы позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с НОДА, а так же способствует эффективному решению проблем, 

возникающих у ребёнка в процессе обучения . 

Данные специалисты осуществляют: 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных

 особенностей ребёнка; соблюдении комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических     

технологий, в том     числе информационных,

 компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности). 

 

Кадровое обеспечение Важным моментом реализации программы 

коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого в лицее организована на 

постоянной основе подготовка, и повышение квалификации педагогов, 

занимающихся решением вопросов образования детей с НОДА. 

Педагогические работники образовательной организации имеют четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с НОДА, о методиках и тех нозологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. В штат специалистов школы, реализующей 



АООП для обучающихся с НОДА входят специалисты по адаптивной 

физкультуре (лечебной физкультуре 

Пакет документов специалистов состоит из: 1) Плана работы на год; 

2) Комплексная программа специалистов( рабочие программы логопеда , 

педагога- психолога на учебный год); 

3) Журнал учета видов работ 

4) Заключение на обучающегося по результатам диагностики педагогом 

психологом, речевая карта – по результатам диагностики логопеда с 

приложениями; 

5) График занятий специалистов 

6) аналитические справки по результатам групповых плановых 

диагностических обследования 

 

В БУОШИ УР «РЛИ» обучение ведётся по УМК «Школа России». 

Используются средства обучения, обеспечивающие дифференциацию и 

индивидуализацию учебной деятельности на уроке и во внеурочное время: 

учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах», « и др.), рабочие 

тетради, а также коррекционно-развивающие тетради и внеурочная 

деятельность по направлениям: спортивно-оздоровительное,

 духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное. 

В     процессе     реализации     программы     коррекционной     работы     

специалистами используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;

 осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-

то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена 

система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать

 конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; 

«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», 

которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот 

материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 



4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных 

работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы 

своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха 

или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное 

искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. В конце триместра проводится вытавка работ учащихся в 

он- лайн режиме. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 

кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и 

иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана 

соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, 

которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в 

начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 

первоклассники,



прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой 

язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая 

орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной 

этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 

может найти проверочное слово и т.п. 

 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность 

учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку, культуре 

Англии, стимулировать коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно 

соответствующий учебного триместра) завершается разделом «Проверь себя», 

в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по 

изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и 

способность к коммуникации. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык»,

 «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, 

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются 

отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск 



школьной дезадаптации, неуспеваемости, социо-криминальных последствий в 

будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого 

ребенка в соответствии с особенностями его психического и

 физического развития, возможностями и способностями. 

Поэтому особое внимание необходимо уделять организации комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с 

целью раннего выявления недостатков развития и оказания комплексной 

лечебно-оздоровительной и коррекционно-психологической помощи в 

условиях образовательного учреждения. В школе создан психолого- 

педагогический консилиум (далее ППк) 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего 

решения: 

− Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и 

перспективности ее решения. Обособленность в действиях специалистов 

разных систем (здравоохранения, образования, соцзащиты), 

осуществляющих сопровождение; недостаточная связь между 

компонентами сопровождения. 

− Разрозненность информации. 

− Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

− Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, 

склонностей и способностей ребенка, определение их характера и выбор 

оптимального образовательного маршрута. 

Задачи: 

− защита прав и интересов ребенка; 

− массовая диагностика по проблемам развития; 

− выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

− консультирование по возможным путям решения всех участников 

образовательного процесса; 

− групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по 

изменению стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК 

«Школа России» 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познаватель-ных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

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

языковой эксперимент, который представлен в учебнике русского языка. 



Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, 

какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают 

новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается

 на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого 

и поискового характера, например, предлагающих: 

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

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

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

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

но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными 

способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это 

формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, которые предусмотрены 

в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные 

учебные места, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

НОДА индивидуального и коллективного пользования, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

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. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с НОДА, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым

 источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов,      аудио      и      видеоматериалов, электронных курсов, 

разработанных педагогами в оболочке moodle. 

Материально-техническое обеспечение отвечает запросам детей с НОДА: 

беспрепятственный доступ детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации , включая пандус, 

широкие двери в кабинетах 1 этажа, наличие поручней, 

специально оборудованные учебные места на дому, 

оборудование и технические средства обучения лиц с НОДА индивидуального 

пользования в соответствии с нозологией: 

Рабочее место обучающегося образовательного учреждения НОО, ограничения 

здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты 

клавиатурного ввода включают в себя: 

- специализированный программно- технический комплект ученика с НОДА; -

наушники 

Микрофон Колонки 

Веб-камера Сканер 

Черно- белый лазерный принтер Сетевой фильтр-удлинитель 

Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов Графический планшет 

клавиатура 

Комплект оборудования, позволяющей осуществлять простейшие физические 

и физиологические наблюдения 

Цифровая фотокамера Конструктор по робототехнике 

Рабочее место обучающегося ОО НОО с тяжелыми нарушениями 

возможностей рук -специализированный программно- технический комплект 

ученика с НОДА; 

-наушники  

 Микрофон Колонки Веб-камера Сканер 

Черно- белый лазерный принтер Сетевой фильтр-удлинитель 

Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов Графический планшет 

Комплект оборудования, позволяющей осуществлять простейшие физические 

и физиологические наблюдения 

Цифровая фотокамера 

Клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши Набор цветных 

выносимых компьютерных кнопок малых 

Выносная компьютерная кнопка средняя Компьютерный джойстик 



Рабочее место обучающегося с мышечной атрофией: - специализированный 

программно-технический комплект ученика с НОДА; 

-наушники Микрофон 

Колонки Веб-камера Сканер 

Черно- белый лазерный принтер Сетевой фильтр-удлинитель 

Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов Графический планшет 

Комплект оборудования, позволяющей осуществлять простейшие физические 

и физиологические наблюдения 

Цифровая фотокамера 

Набор цветных выносимых компьютерных кнопок малых Специализированная 

клавиатура Компьютерный джойстик 

Рабочее место педагогического работника образовательного учреждения

 НОО: -специализированный программно-технический комплекс 

педагогического работника; 

-наушники; -микрофон; -колонки; 

-веб-камера; -сканер; 

-черно-белый лазерный принтер;  

-сетевой фильтр-удлинитель. 

Дистанционное обучение детей проходит через пользование skaype, через 

созданные курсы в НОО в оболочке moodle http://cdo.s-licey.ru/, 

учи.ру,Российская электронная школа и др. электронные образовательные 

ресурсы. 

Параллельно с обучением в ОО обучающийся с двигательной патологией может 

получать необходимый специальный комплекс лечебно-востановительных 

мероприятий на базе медицинских организаций, проходить курсы лечения в 

специализированных больницах и реабилитационных центрах. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей 

с НОДА. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

 Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием АООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с НОДА; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 



возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. Достижения 

обучающихся с НОДА рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка. 

 

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в

 самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность важная, неотъемлемая часть процесса образования 

детей младшего школьного возраста. Это проявляемая вне уроков

 активность детей, обусловленная в основном их интересами и 

потребностями, обеспечивающая развитие, воспитание и социализацию 

младшего школьника. Заинтересованность школы в решении проблемы 

внеурочной деятельности объясняется не только включением её в учебный план 

1-4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Внеурочная 

деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь 

педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 

сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует 

расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия 

для развития учащихся, происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям 

сопровождение, поддержку на этапах адаптации, способность базовые знания 

осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий 

для физического, интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 

Принципы организации внеурочной деятельности: преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности 

и они тесно связаны с основным образованием и являются его логическим 

продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. 
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Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям

 развития личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

-Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых 

и творческих ситуаций 

-Развитие инициативы и творчества детей 

- Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества 

-Пропаганда здорового образа жизни 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: 

-создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; -творческая 

самореализация детей; 

формирование навыков коллективной и организаторской

 деятельности; психологический комфорт и социальная защищённость 

каждого ребёнка; 

-реализация игрового сюжета в деятельности в деятельности детей. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с НОДА, так и их обычно 

развивающихся сверстников. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия. Это 

посещение мастер-классов в других образовательных организациях путем 

взаимодействия. 

Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в 

индивидуальную специальную образовательную программу.Так же 

применительно для детей НОДА,детей – инвалидов реализация курсов 

внеурочной деятельности путем использования электронных образовательных 

платформ. 

В лицее имеется платформа MOODLE, на которой разработаны курсы по 

внеурочной деятельности в соответсвующей вкладке, ежегодно 

дополняющиеся другими курсами: http://cdo.s-

licey.ru/course/category.php?id=33: 

-Этнокульутраный калейдоскоп 

-Веб-квест «Тайна и красота пейзажа» -Занимательная математика 

-Математический калейдоскоп 

-Секреты русского языка. Морфология. -творческое проектирование и др 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального 

общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей школы. Часы для 

внеурочной деятельности отражаются в индивидуальной карте развития и 

динамики ребенка, заполняются куратором. Посещение внеурочных занятий за 

пределами ОО подтверждается вложением сертификата о прохождении курса в 

конце учебного года и вкладывается в индивидуальную карту развития и 

динамики ребенка. Объём внеурочной деятельности для обучающихся на 

ступени начального общего образования составляет 1680ч (за 5 лет обучения). 

http://cdo.s-licey.ru/course/category.php?id=33
http://cdo.s-licey.ru/course/category.php?id=33


В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума 

внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том 

числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры, таких как

 КК «Италмасовский»,Центром внешкольной работы в с. Завьялово и др; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(комбинированная схема). 
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При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, тклассные руководители и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей 

в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения 

их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, 

детские научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. 

д. Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности 

свободного самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с

 педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План работы по организации педагогической поддержки обучающихся: 

Основной формой учета внеурочных достижений является индивидуальную 

карту развития и динамики ученика (далее ИКРДУ). 

Основными целями составления ИКРДУ является: 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных результатов через 

активное участие во внеурочной деятельности; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму 

оценивания достижений обучающихся. 

Педагогическая поддержка обучающихся направлена на создание условий для 

саморазвития школьника (самопознания, самоопределения,

 самореализации, самосовершенствования).Предметом

 педагогической поддержки становится процесс совместного с 

обучающимся определения его индивидуальной траектории развития. 

Педагогическая       поддержка       обучающихся       предполагает       

консультирование – идентификацию проблемной ситуации, интереса, 

образовательной задачи, определение доступных ресурсов и способов их 

использования. Педагогическая поддержка в лицее организована классными 

руководителями, учителями, воспитателями и реализуется через 

индивидуальные планы развития учащихся (индивидуальная карта развития). 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

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 общеобразовательная 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 
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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) обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

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. 

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 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. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с НОДА, приведены в разделе «Рабочие 

программы учебных предметов» примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

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. 



Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется

 через коррекционно-развивающие курсы, включающие в себя 

систему фронтальных и индивидуальных занятий с обучающимися. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

адаптивно- спортивное). 

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. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной 
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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. 

 

Для учащихся начальных 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 1 классе в сентябре, октябре - по 3 -

4урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 

минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, во 2-4 

классах по4-5 уроков в день продолжительностью в 40 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требовании: 

-учебные занятия проводятся только в первую смену; 

-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних занятий. 

- дополнительные недельные каникулы . 

5 минутная динамическая пауза с включением лечебно- коррекционных 

упражнений, гимнастики для глаз через 20 минут на каждом уроке проводится 

во всех классах начальной школы.. 

Учебный план предусматривает обучение по образовательной программе 

«Школа России». 

В целях выполнения требований учебных программ включены в 1-4 классах 

обязательные учебные предмет «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». Свободный выбор изучаемого родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществляется в пределах возможностей школы по заявлениям родителе 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме

 (переводе) на обучение по имеющим государственную

 аккредитацию образовательным программам начального общего 

образования. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах – английский язык, немецкий 

язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах. Обязательный учебный 

предмет «Технология», интегрированный учебный предмет «Окружающий 



мир» в 1-4 классах, в его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а так же элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексны учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее -ОРКСЭ) реализуется как обязательный в 4 классе. Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 
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При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализован БУОШИ УР «Республиканский лицей-

интернат» за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений путем использования электронного курса по физкультуре в оболочке 

moodle.. 

Максимальная нагрузка учащихся: 

- очной формы обучения детей с НОДА и детей-инвалидов, обучающихся на 

дому с использованием дистанционных технологий в подготовительном и 1 

классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

 

При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования школьники с НОДА обучаются индивидуально 

или совместно с учащимися, у которых сходный диагноз. Наполняемость класса 

не может превышать 5 детей. 

Обязательным элементом к структуре учебного плана по адаптированной 

программе детей с НОДА является «Коррекционно-развивающая область», 

реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

 

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: занятия ЛФК, 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 20-40 минут, занятий по ЛФК – до 40 

минут. Количество коррекционных курсов не может быть больше 5 часов в 

неделю, входят в состав внеурочной деятельности, объем которой не больше 10 

недельных часов. 

Коррекционно-компенсаторный подход реализуется всеми

 участниками образовательного процесса. Ведущими специалистами при 

этом являются учителя АФК , педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, которые осуществляют диагностику, определяют

 программу     коррекции развития     ребенка     и проводят 

коррекционные занятия. Кроме того, специалисты дают рекомендации по 



включению коррекционных компонентов во все формы образовательного 

процесса. 

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. 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется 

под контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Занятия 

физкультурой чередуются с общеобразовательными уроками. 

Индивидуальные занятия по АФК обеспечивают коррекцию индивидуального 

двигательного дефекта. 

С подготовительного по 1 классы необходимо введение дополнительного часа 

(1ч ) в неделю на изучение предмета «Русский язык» из части учебного плана, 

формируемой 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации

 кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-

психологическое сопровождение обучающегося с НОДА в системе школьного 

образования. Образовательная организация, реализующая программу 

начального общего образования для обучающихся с НОДА, укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты 

программ (6.1.) для обучающихся с НОДА входит учитель-дефектолог, логопед, 

педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 

физкультуре), медицинские работники, обеспечено тьюторское сопровождение, 

ассистент(классные руководители). 

Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу 

(вариант 6.1.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень 

бакалавра или магистра); 

– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области обучения лиц с 

НОДА. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации

 адаптированных образовательных программ (варианты 6.2.)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 НОДА; 

– по направлению «Специальное (дефектологическое)

 образование» по образовательным программам     подготовки     

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с НОДА; 

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии. 

Учителя-логопеды должны иметь 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 работы; 

– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры 

и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 

области адаптивной физкультуры, подтвержденные сертификатом 

установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

"Образование и педагогика. 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, медицинских работников) других организаций к 

работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 



Педагоги,обучающие детей дистанционно имеют курсы повышения 

квалификации в области применения дистанционных технологий и обучение 

детей по АООП. 

Одним из важнейших средств формирования профессиональной готовности 

педагогов к реализации основных положений и содержания ФГОС ООО 

является корпоративное обучение сотрудников на рабочем месте. Указанная 

форма повышения квалификации имеет свои преимущества, т.к. вместе с 

обозначенными выше формами составляет непрерывный цикл педагогического 

образования, эффективно дополняя классическую систему повышения 

квалификации. Неоспоримым преимуществом такого обучения выступают

 реальность условий и безотлагательность. Формирование 

профессиональной готовности к реализации ФГОС НОО является эффективным 

способом тренировать и развивать на практике (на уроках и во внеурочной 

деятельности) специфические умения педагогов. В этих условиях педагоги 

имеют возможность и работать, и учиться друг у друга, развивая свою 

компетентность одновременно. Управление системой      внутришкольного

 повышения      квалификации педагогов      строится на инновационных 

(корпоративных и сотворческих) основаниях, что предполагает проектный и 

командный подходы – создание управленческой команды проекта (директор ОО 

и его заместители – менеджеры проекта). Следующий уровень управления 

представлен координатором проектных команд. И, наконец, последний уровень 

реализации управления в системе внутришкольного повышения квалификации 

связан с переходом управления в самоуправление на уровне проектных команд 

и групп учителей, осуществляющих образовательную деятельность в ОО. 

Взаимодействие в системе внутришкольного повышения квалификации 

педагогов как одно из еѐ важнейших качеств рассматривается с учетом идей 

корпоративного повышения квалификации. В этом случае значительно 

снижается уровень контроля; на смену принципа контроля приходит принцип 

развивающей обратной связи, когда управленческая команда перестает считать 

ошибки и недочеты главной побудительной причиной в системе повышения 

квалификации. На первое место выходит поддержка творческих усилий 

педагогов, пропадает необходимость в жесткой иерархии системы 

внутришкольного повышения квалификации. При сохранении ведущей 

управленческой функции директор учреждения и его заместители выполняют 

функции консультантов, организаторов взаимодействия смежных 

горизонтальных структур – проектных команд педагогов. Характеризуя систему 

внутришкольного корпоративного повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в вопросах реализации ФГОС НОО, нельзя не 

отметить значение связи данной системы с общей методической работой 

педагогического коллектива, тематикой самообразования педагогов по 

актуальным вопросам реализации ФГОС НОО. 

 

Финансовые условия 



Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. Государственное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО бюджетного учреждения 

общеобразовательной школы-интерната «Республиканский лицей-интернат» 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

задания по оказанию государственных образовательных услуг. Обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и

 бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

расходы на приобретение материальных запасов и ОЦДИ, учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, которые используют для 

оказания госуслуги; 

прочие расходы, которые связаны с оказанием госуслуги. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую 

ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

 местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников

 общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 



финансового обеспечения, определенными органами государственной     власти     

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным     нормативным актом     образовательной     организации,

 устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,      

предусмотренных организации      на очередной      финансовый

 год. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного задания и 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. При 

разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

НОДА, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с НОДА учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. Образовательная

 организация самостоятельно определяет: соотношение базовой и 

стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение фонда оплаты труда 

руководящего, педагогического, инженерно-технического          

,административно-хозяйственного,          производственного,          учебно-

вспомогательного и иного персонала; соотношение общей и специальной частей 

внутри базовой части фонда оплаты труда; порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение первичной профсоюзной организации. Для обеспечения требований 

ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость

 пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 



обучающихся, иотражает его в своих локальных нормативных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: на основе договоров о 

сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в 

рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям

 внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Материально-технические условия 

Здание ОО на 625 мест, ежегодно проводится косметический ремонт. 

Территория лицея-интерната благоустроена. Здания и объекты организации 

оснащены средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Материально-техническое 

обеспечение школы соответствует нормативным требованиям, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. Учебные кабинеты оснащены 

учебным, лабораторным оборудованием. Имеется компьютерное оборудование. 

Школа имеет достаточные условия для организации и осуществления 

образовательного процесса: 

- жилые комнаты на 94 места; - библиотека; 

- учебные кабинеты для основного и дополнительного образования – 9 шт; -

центр дистанционного обучения детей с НОДА; 

-комната отдыха, спортзал, актовый зал. 

Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для  

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, атласы, раздаточный материал); 

электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, интерактивные творческие 

задания, электронные платформы и др) аудиовизуальные (слайды, видеофильмы 

образовательные, учебные фильмы); 

учебные приборы (цифровой микроскоп, колбы и т.д.); спортивное 

оборудование. 

Для осуществления учебного процесса используются аудио- и видеотехника: 

телевизоры, видеомагнитофоны, компьютеры, сканеры, планшеты, 

фотоаппараты, принеры и другая техника. В учебной и внеурочной деятельности 

используются современные технические средства обучения, оргтехника. В 

учебных кабинетах имеются и используются компьютер, интерактивная доска. 

Специальные технические средства обучения и воспитания приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются: 

 Специализированный программно-технический комплекс ученика с 

ограниченными возможностями здоровья 

мини мак с дисководом Наушники 



Микрофон Колонки 

 

Веб-камера Сканер 

Черно-белый лазерный принтер 

Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов Графический 

планшет 

Клавиатура 

Цифровая фотокамера USB-хаб 

Мышь 

Комплект цифрового учебного оборудования для проведения физических 

испытаний и физиологических наблюдений в домашних условиях(стандартный 

набор). Предусмотрены комплекты для обучающихся с НОДА, слабовидящих, с 

мышечной атрофией, с тяжелыми нарушениями возможностей рук, для 

обучающихся с отсутствием верхних конечностей, с тяжелым нарушением 

функциональных возможностей рук, для незрячих детей. 

Рабочее место обучающегося образовательного учреждения НОО, ограничения 

здоровья которого позволяют использовать стандартные инструменты 

клавиатурного ввода включают в себя: 

- специализированный программно- технический комплект ученика с НОДА; -

наушники 

Микрофон Колонки Веб-камера Сканер 

Черно- белый лазерный принтер Сетевой фильтр-удлинитель 

Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов Графический планшет 

клавиатура 

Комплект оборудования, позволяющей осуществлять простейшие физические и 

физиологические наблюдения 

Рабочее место обучающегося ОО НОО с тяжелыми нарушениями возможностей 

рук -специализированный программно- технический комплект ученика с НОДА; 

-наушники 

 

Микрофон Колонки Веб-камера Сканер 

Черно- белый лазерный принтер Сетевой фильтр-удлинитель 

Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов Графический планшет 

Комплект оборудования, позволяющей осуществлять простейшие физические и 

физиологические наблюдения 

Цифровая фотокамера 

Клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши Набор цветных 

выносимых компьютерных кнопок малых 

Выносная компьютерная кнопка средняя Компьютерный джойстик Рабочее 

место обучающегося с мышечной атрофией: 

- специализированный программно- технический комплект ученика с НОДА; -

наушники 

Микрофон Колонки 

Веб-камера Сканер 



Черно- белый лазерный принтер Сетевой фильтр-удлинитель 

Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов Графический планшет 

Комплект оборудования, позволяющей осуществлять простейшие физические и 

физиологические наблюдения 

Цифровая фотокамера 

Набор цветных выносимых компьютерных кнопок малых Специализированная 

клавиатура 

Компьютерный джойстик 

В рамках образовательного процесса обучающиеся имеют доступ к электронным 

образовательным ресурсам по общеобразовательным предметам. Доступ 

осуществляется в учебных кабинетах через школьную локальную сеть и ситему 

Wi-Fi. 

Учебные кабинеты оснащены оборудованием и мебелью на основе принципов 

целесообразности, полифункциональности, учитывая возрастные особенности и 

сохранения психологического и физического здоровья. Доступ имеется и для 

детей с НОДА. Дети – инвалиды и дети с НОДА обучаются на дому. Каждому 

ребенку подключается точка доступа « Дистанционное образование» к сети 

Интернет. Важным условием реализации основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА является возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам 

инфраструктуры образовательной организации. Все помещения школы, включая 

санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно передвигаться на 1 этаже школы. 

Это достигается с помощью установки пандуса, широких дверных проемов, 

поручней. Имеется кнопка вызова. Дистанционное обучение детей проходит 

через пользование skaype, через созданные курсы в НОО в оболочке moodle 

http://cdo.s-licey.ru/, учи.ру,Российская электронная школа и др. электронные 

образовательные ресурсы. Каждый обучающийся в школе и его родители имеют 

постоянный доступ в «Электронный дневник». По ссылке  имеется перечень 

собственных электронных образовательных курсов по классам и предметам, 

используемых на уроках с детьми НОДА. Курсы разработаны педагогами РЦДО. 

Школа приобрела сторонний электронный образовательный ресурс " Мобильное 

электронное образование"- https://mob-edu.ru Доступ в сеть "Интернет" 

осуществляется по средствам оптоволоконной связи. Обеспечен доступ к сети 

Интернет при условии фильтрации контента для детей с НОДА. Обеспечен 

доступ к сети Интернет для педагогических работников и обучающихся, при 

условии фильтрации контента через Интернет-Цензор на основе технологии 

белых списков". 

 

Информационно-образовательная среда ОО (далее – ИОС) – это системная 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 

взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического 

обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей 

в информационных услугах и ресурсах образовательного характера. 

Под ИОС в ОО понимается следующее: 



- системно-организованная совокупность информационного,

 технического, учебно-методического обеспечения, связанная с 

человеком как субъектом образовательной деятельности; 

- антропософический релевантный информационный антураж, предназначенный 

для раскрытия творческого потенциала и талантов учителя и обучающегося; 

- единое информационное образовательное пространство, построенное с 

помощью интеграции информации на традиционных (бумажных) и электронных 

носителях, ИКТ-технологиях взаимодействия, включающее в себя

 виртуальные библиотеки, распределенные базы данных, учебно-

методические комплексы и расширенный аппарат дидактики. 

Основные функции ИОС: наличие единой базы данных, однократный ввод 

данных с возможностью их последующего редактирования,

 многопользовательский режим использования данных, 

разграничение прав доступа к данным, использование одних и тех же данных в 

различных приложениях и процессах, возможность обмена данными между 

различными прикладными программами без операций экспорта – импорта 

данных. 298 Одной из характеристик ИОС ОО, с точки зрения предоставления 

доступа для ее пользователей, является возможность одновременного 

пользования ее ресурсами многих клиентов, имеющих различные полномочия. 

ИОС ОО с учетом интеграции ИКТ-технологий в образовательную деятельность 

позволяет на новом уровне осуществить: -дифференциацию образовательной 

деятельности; - повысить мотивацию обучающихся; -обеспечить наглядность 

представления практически любого материала; - обучать современным способам 

самостоятельного получения знаний, что является условием достижения нового 

качества образования. ИОС охватывает все сферы деятельности ОО: создает 

дополнительные условия для всестороннего анализа показателей 

образовательной деятельности; позволяет сформировать целостное 

представление о состоянии системы образования в ОО, о количественных и 

качественных изменениях в ней. 

Задачи, решаемые педагогами в условиях ИОС ОО в ходе реализации АОПП 

НОО НОДА : - обеспечивают многообразие форм урочной и внеурочной 

образовательной деятельности (уроки, занятия, практики, тренинги, выставки, 

конкурсы, соревнования и т.д.); 

- создают условия для продуктивной творческой деятельности обучающихся 

(совместно с обучающимися ставят творческие задачи и способствуют 

возникновению у обучающихся творческих замыслов); 

- создают пространство для социальных практик обучающихся и приобщают их 

к общественно значимым событиям. ИОС ОО обеспечивает возможность 

осуществления в электронной (цифровой) форме следующих видов

 деятельности: - планировать образовательную деятельность; 

- размещать и сохранять материалы образовательной деятельности, в т.ч работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 



- фиксировать ход образовательной деятельности и результатов освоения 

обучающимися АОПП НОО НОДА; 

- взаимодействовать между участниками образовательных отношений, в т.ч. 

дистанционно посредством сети Интернет и оболочки MOODLE; 

- использовать данные, формируемые в ходе образовательной деятельности, для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролировать доступ участников образовательных отношений к 

информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся); 

- осуществлять взаимодействие ОО с федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъекта Российской

 Федерации, органами исполнительной власти муниципалитета, 

осуществляющими     функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, с 

другими образовательными организациями и учреждениями. 
3.3.1. Духовно-нравственное направление 

3.3.1.1.Программа внеурочной деятельности «Азбука нравственности» 

Разработана на основе программы Э. Козлова, В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука 

нравственности» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом образовательного 

процесса Лицея и реализуется в соответствии с моделью внеурочной деятельности Лицея. 

 

Срок реализации 4 года. 

 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 

настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

 

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа 

обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника. 

 

Программа включает в себя 135 занятий по 35 - 45 минут 

 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2. Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе. 



3. Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать 

свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

 

Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

 

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления 

 

1. базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр 

видеофильмов. 

 

Программа составлена на основе следующих принципов духовно –нравственного развития и 

воспитания: 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного 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. 

 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Принцип следования 

нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно быть  наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. 

 

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. 

 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

 

2. воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

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 

 

3. ценностей. 

 

Уроки нравственности» должны быть эмоциональными, строиться на непроизвольном 

внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. Необходимо использовать яркую 

наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего задания можно рекомендовать 

детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ вместе с родителями. Важно 

отметить всех, кто выполнил домашнюю работу. На уроках нравственности важна активность 

школьника, его участие в обсуждениях жизненных ситуаций. Это уроки разъяснения, 

объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребѐнка 

интерес к внутреннему миру человека, за-ставить задуматься о себе и своих поступках, их 

нравственной сущности. 

 

3.3.1.1. Дополнительная общеобразовательная программа «Уроки для души» Программа 

модифицированная и составлена на основе авторской программы Н.Ю.Яшиной, 

Е.Н.Тимошиной 

Направленность социально - педагогическая 

 

Цель программы: создание образовательного пространства, способствующего обогащению 

внутреннего, духовного мира и нравственному саморазвитию личности младшего школьника. 

 

Программа составлена для обучающихся с 6,5 лет Срок 

реализации – 4 года. Количество часов –144 

 

Ожидаемый результат: У ученика будут сформированы: ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 

3.3.2. Общеинтеллектуальное направление  

3.2.1. Программа внеурочной деятельности «Учусь мыслить» 

 

Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе комплекта ресурсных тетрадей по 

развитию и мониторингованию универсальных учебных действий обучающихся в предметной 

и надпредметной областях непрерывного образования. 

 

Срок реализации 4 года. 

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 

1. На современном этапе развития общества ребѐнок должен самостоятельно 

принимать решение, управлять собой в сложных ситуациях, а для этого должны быть 

сформированы универсальные учебные действия. 

 

2. Диагностика показывает, что у детей младшего школьного возраста наблюдается 

снижение устойчивости и концентрации внимания, наблюдательности, воображения, 



быстроты реакции. Программа курса «Учусь мыслить» направлена на решение этих 

проблем. 

 

Практической значимостью данного курса является развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Содержание курса построено на междисциплинарной (интегративной) основе обучения с 

такими предметами как математика, информатика, русский язык. 

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей обучающихся на основе 

системы развивающих занятий. 

 

Основные задачи курса: 

 

1. развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2. развивать психические познавательные процессы: память, внимание, зрительное 

восприятие, воображение; 

3. развить языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

4. формировать навыки творческого мышления и развить умения решать нестандартные 

задачи; 

5. развивать познавательную активность и самостоятельность мыслительной 

деятельности обучающихся; 

6. формировать и развить коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7. формировать навыки применения полученных знаний в практической деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы. 

 

Принципы содержания курса: 

 

− Принцип гуманистической направленности, который предполагает отношение 

педагога к обучающимся как к ответственным субъектам собственного развития, 

субъект-субъектный характер отношений, оказание психолого-педагогической 

поддержки в самопознании, самоопределении и самореализации 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 воспитательной деятельностью; 

- всеми участниками внеурочной деятельности (педагоги, обучающиеся, родители, 

социальные партнеры и т.д.); 

- региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной системами 

воспитания и дополнительного образования. 

- индивидуальными системами воспитания и дополнительного образования. 

 

− Принцип вариативности, определяющий широкий спектр видов, форм и способов 

организации деятельности, направленных на удовлетворение потребностей обучающихся. 

− Принцип добровольности, предполагающий свободу выбора обучающимся 

различных видов деятельности, добровольного участия в них, возможность 



проявления инициативы в выборе сроков, способов, темпа освоения программ 

внеурочной деятельности в рамках индивидуальных образовательных траекторий. 

 

− Принцип успешности и социальной значимости, который направлен на 

формирование у обучающихся потребностей в достижении личностно значимых и 

коллективных результатов, создание ситуаций успеха личностной и общественно-

значимой деятельности. 

 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия внимания 

 

.В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 

могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, 

которые они могут решать успешно). 

 

с системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Изучаемые темы повторяются в 

следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

 

3.3.2.2. Программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

 

Срок реализации 4 года. 

 

Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе диагностических 

фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

 

Новизна данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом 

начального общего образования. 

 

Отличительными особенностями являются:  

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

 

 Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов. 



 

 В  основу  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов 

 

освоения программы курса, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Холодовой О.А. 

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

 

Основные задачи курса: 

 
− развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

− развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

− развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

− формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

− развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

− формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

− формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Особенности организации учебного процесса. 

Материал каждого занятия рассчитан  на 35 минут. Во время занятий  у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает 

боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям 

как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных 

упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, 

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших 

школьников. 

 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 



внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

 

в курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 

темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

 

 системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач. 

 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных 

процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все 

задания условно можно разбить на несколько групп: 
- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

 

2.2.3.2.6. Дополнительная общеобразовательная программа «Юный журналист» 

Направленность социально - педагогическая 

 

Цель программы: сформировать у учащихся начального звена представление о деятельности 

журналиста как социально-значимой для общества средствами журналисткой деятельности. 

 

Программа составлена для обучающихся с 6,5 лет Срок 

реализации – 4 года. Количество часов –144 

 

Ожидаемый результат: учащиеся узнают основные понятия журналистики; научатся основам 

продуктивного сотрудничества (общение, взаимодействие) со сверстниками; приобретут 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием еѐ реализации; умение давать самооценку своего труда, 

понимание причин успеха или неуспеха деятельности; умение осуществлять 

информационную, познавательную и практическую деятельность. 

 

3.3.3. Общекультурное направление 

 

3.3.3.1. Программа внеурочной деятельности «Функциональная (читательская) 

грамотность» Срок реализации 4 года. 

 

Литература художественная является средством эстетического и социального воспитания, 

отраслевая способствует повышению познавательной и творческой активности ребенка. 

Чтение возвышает человека, обогащает его сердце и разум, насыщает нравственной силой. 



Поэтому постоянное общение с книгой и умение читать еѐ дают возможность глубже познать 

мир, увереннее действовать в нем, принимать правильные решения. Книги помогают 

младшему школьнику сформировать обобщенное представление о пространстве, о времени, о 

предметах, явлениях, процессах, их свойствах, основных действиях и важнейших 

отношениях, о числах и фигурах, языке и речи. У него формируется познавательное и 

бережное отношение к миру, к окружающим его людям и животным. Детская литература 

играет огромную роль в становлении младшего школьника как личности. И на каждом 

возрастном этапе имеет свое особое значение. Круг детского чтения от класса к классу 

расширяется и углубляется по мере развития читательских способностей детей, их знаний об 

окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая культура обучающихся. 

 

Программа данного курса благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности расширяет границы читательской компетентности. У 

детей формируется готовность использовать читательские навыки и умения для реализации 

учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, совершенствуется читательская 

культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, 

постоянная потребность в чтении). 

 

Целью данного курса внеурочной деятельности является мотивирование и формирование 

интереса к книгам и чтению. Расширяя кругозор обучающихся, формируя привычку и 

способность к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг, библиотечный 

кружок может и должен готовить детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем 

обществе, укреплять в сознании и деятельности детей нормы морали и нравственности. 

 

Основными задачами для реализации этой цели являются: 

− формирование читательской компетентности (владение приемами понимания 

прочитанного произведения, умение самостоятельно выбирать книги, умение работать 

с книгой); 

− знакомство с классиками отечественной и зарубежной литературы; 

− знакомство с основами библиотечно-библиографических знаний; 

− развитие умения сопереживать, сочувствовать героям, давать им характеристику и 

оценку их поступков. 

 

Основными формами занятий являются теоретические занятия, на которых ребята знакомятся 

с жизнью и творчеством наших или зарубежных писателей, художниками-иллюстраторами 

книг, основами ББЗ, отраслевой и справочной литературой. Проводятся обсуждения 

прочитанного, викторины и литературные игры по книгам. 

 

Режим занятий –1 занятие (1 час) в неделю. Категория 

обучающихся: 1, 2, 3, 4 классы (7-10 лет) Срок обучения: 4 

года 

 

Результатом освоения курса внеурочной деятельности для обучающихся 1 классов является 

знакомство с книгой (для чего нужна книга, какие книги бывают, правила обращения с 

книгой), творчеством классиков детской литературы, «почемучкиными» книгами, умение 

анализировать прочитанное. Обучающиеся 2-3 классов продолжают знакомство с классиками 

отечественной и зарубежной детской литературы, отраслевой, справочной литературой. 

Обучающиеся 4 классов знакомятся с основами библиотечно-библиографических знаний, 

основными приемами ремонта книг. 

 

.3.3.3.2. Дополнительная общеобразовательная программа «Музыка» 

 

Направленность – художественная 

Программа составлена для обучающихся с 6,5 лет. 

Срок реализации 2 года. 



Количество часов – 72. 

 

Целью программы является формирование художественного вкуса и музыкально-

эстетических потребностей у учащихся через развитие основных вокально- певческих 

навыков: певческого дыхания, звукообразования, правильной артикуляции, озвучивание 

резонаторов, эмоциональной выразительности исполнения. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

в результате освоения программы кружка, ученик овладеет вокально- певческими 

навыками, базовым запасом знаний и представлений о музыке (вокальной, 

инструментальной, народной, классической, современной) и простейших её жанрах; об 

отдельных средствах музыкальной выразительности, формообразующих элементах, о 

наиболее известных отечественных и зарубежных композиторах, о музыкальных 

инструментах, разнообразных видах музыкальной деятельности. 

 

3.3.3.3. Дополнительная общеобразовательная программа «Творческая мастерская» 

 

Предлагаемая программа по лепке из пластилина модифицированная и составлена на основе 

авторской программы Смирновой С.В. 

 

Направленность художественная 

 

Цель программы: создание условий для развития творческих способностей младших 

дошкольников, их эстетического развития. 

 

Программа составлена для обучающихся с 6,5 лет 

Срок реализации – 1 год. 

 

Количество часов – 36. 

 

Ожидаемый результат: Получение детьми необходимых знаний и практических навыков для 

создания оригинальных изделий, приобщение к искусству. Создание положительного 

эмоционального настроя у детей в процессе изготовления поделок из пластилина, появится 

желание создавать поделки своими руками, дети научатся радоваться полученному 

результату; повысится уровень развития мелкой моторики рук младших школьников. 

 

3.3.4. Спортивно-оздоровительное направление 

 

3.3.4.1 Дополнительная общеобразовательная программа «Физическая культура» 

Направленность – физкультурно- спортивная. 

 Программа составлена для обучающихся с 6,5 лет Срок реализации – 4 года. 

 

Количество часов – 144. 

 

Цель программы: формирование физически разносторонней развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации двигательной деятельности и организации 

активного отдыха. 

 

Ожидаемые результаты: Формирование у учащихся ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, укрепление здоровья, повышение 

работоспособности организма, развитие основных двигательных качеств. 

 



3.3.4.2. Дополнительная общеобразовательная программа «Разговор о правильном 

питании» 

 

Программа модифицированная и составлена на основе авторской программы Безруких М.М., 

Филиппова Т.А., Макеева А.Г. 

 

Направленность естественно - научная 

 

Цель программы: воспитание у детей представления о рациональном питании как составной 

части культуры здоровья. 

 

Программа составлена для обучающихся с 6,5 лет Срок 

реализации – 4 года. Количество часов –144 

 

Ожидаемый результат полученные знания позволят детям сознательно выбирать наиболее 

полезные продукты питания; дети смогут оценивать свой рацион и режим питания с точки 

зрения соответствия требованиям здорового образа жизни; получат знания и навыки, 

связанные с этикетом в области питания. 

 

3.3.4.3. Программа внеурочной деятельности «Разговор о здоровье» 

 

Разработана на основе программы внеурочной деятельности «Разговор о здоровье», 

разработанной в Нижегородском институте развития образования Гладышевой О.С. и 
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Абросимовой И.Ю., составленной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373). 

 

Срок реализации 4 года. 

 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI веке она 

становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников вызывает серьезную 

тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье 

школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками двадцать или тридцать лет назад. При 

этом наиболее значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в 

возрастные периоды, совпадающие с получением общего среднего образования. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель данной программы: формирование у младших школьников понимания здоровья как 

гармонии своего внутреннего мира, его биологических, социальных и духовных начал, 

 

- также гармонии взаимодействия с миром внешним – природной и социальной средой – 

через получение практических навыков такого взаимодействия, обеспечить возможность 

сохранения здоровья детей в период обучения в Лицее; научить детей быть здоровыми 

душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия. 

 

Задачи: 

 

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни; 

 

 формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

 

 обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 

 научить использовать полученные знания в повседневной жизни; 

 

 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения. 

Данная программа строится на принципах: 

 

− Научности; в основе которых содержится анализ статистических медицинских 

исследований по состоянию здоровья школьников. 

− Доступности; которых определяет содержание курса в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников. 

− Системности; определяющий взаимосвязь и целостность содержания, форм и 

принципов предлагаемого курса. 

 

При этом необходимо выделить практическую направленность курса. 

 

Содержание занятий направлено на развитие у учащихся негативного отношения к вредным 

привычкам, на воспитание силы воли, обретение друзей и организацию досуга. 

 



Обеспечение мотивации 

 

Занятия по программе проходят на основе диалогового общения учителя и ученика, чему 

способствуют современные педагогические технологии. В программе широкое используются 

игровые и проблемные ситуаций, элементы тренинговой формы, «мозгового штурма», 

различные виды совместной работы, что позволяет каждому ученику приобретать собственный 

положительный конструктивный опыт в решении «модельных» ситуаций и проблем, который 

в дальнейшем будет полезен ему в реальной жизни. В ходе такой подготовки стремление к 

здоровью у ребенка становится естественной потребностью жизни, а не результатом 

следования целому ряду «запретов». 

 

Любое занятие для детей должно стать уроком радости, открывающим каждому ребѐнку его 

собственную индивидуальность и резервные возможности организма, которые обеспечивают 

повышение уровней работоспособности и адаптивности  

 

3.5. Социальное направление 

3.3.5.1. Дополнительная общеобразовательная программа «Азбука безопасности» 

Направленность социально - педагогическая 

 

Цель программы: овладение правилами безопасного поведения в различных ситуациях; путями 

и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться 

со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека 

 

Программа составлена для обучающихся с 6,5 лет 

Срок реализации – 1 год. 

Количество часов – 36 . 

 

Ожидаемый результат: развитие логических умений сравнивать, определять главное и 

использовать полученные знания в повседневной жизни; умение действовать в экстремальных 

ситуациях, развитие самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в 

сложных жизненных ситуациях; развитие способности учащихся ориентироваться в 

окружающей социальной и природной среде. 

 

3.3.5.2. Программа внеурочной деятельности «Психологическая азбука» Разработана на 

основе авторской программы Аржакаевой Т.А., Вачкова И.В., 

 

Поповой А.Х. «Психологическая азбука», составленной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373). 

 

Срок обучения: 4 года 

 

Данная программа является комбинированной и проводится в виде комплексных занятий, 

направленных на такие аспекты развития как познавательные процессы, коммуникативные 

навыки, самопознание, сохранение психологического здоровья младших школьников. 

 

На занятиях по "Психологической азбуке" дети играют, рассказывают о себе, свободно 

выражают себя в рисунке, танце, движении, размышляют вслух, выполняют индивидуальные 

и групповые задания, разыгрывают сценки, разгадывают психологические загадки, слушают и 

обсуждают специально придуманные сказки, расслабляются под музыку, участвуют в 

конкурсах. По достигаемым задачам и используемым методам занятия по "Психологической 

азбуке" представляют собой развивающие групповые занятия. Одна из важных особенностей 

развивающих занятий по программе "Психологическая азбука" заключается в том, что они не 

только позволяют развивать самосознание детей в процессе специально организованного 

самоузнавания и взаимоузнавания, но и дают возможность самому психологу (или педагогу) 



лучше узнать детей, держать их в поле профессионального зрения, отслеживая ход и 

достижения их психического развития, замечая возникающее психологическое 

неблагополучие, и, в конечном счете, предупреждать появление серьезных психологических 

проблем у ребенка. 

 

Цель программы – развитие личности ребенка, в частности, его самосознания и рефлексивных 

способностей в тех пределах, которые определяются возрастными возможностями и 

требованиями психологической безопасности, предохраняющими ребенка от излишней «боли 

самопознания». 

 

Задачи 

 
− Формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

− Снижение уровня школьной тревожности; 

− Создание классного коллектива через формирование групповой сплоченности и 

выработку системы единых требований; 

− Формирование психологической готовности к обучению, работа над личностными, 

регулятивными и коммуникативными УУД. 

− Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностых отношений со сверстниками и взрослыми; 

Формирование  социально-приемлемых  форм  поведения  в обществе. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в группах. Продолжительность каждого занятия 35-40 

минут. Занятия подразумевают в себе игровые, тренинговые элементы, подвижные 

упражнения, релаксационные процедуры, письменные и устные задания. Различные 

упражнения и задания выполняются в группой и/или индивидуальной форме. Имеют место 

групповые обсуждения. 

 

Структура занятий включает в себя, как правило, три основных этапа: 

 

− введение в тему занятия и разминка: используются ритуалы приветствия, разминочные 

задания; 

− основная часть, которая может быть реализована в двух вариантах: 

 1) если занятие первое в разделе, то используется схема: настрой как подготовка к 

восприятию нового материала – введение нового содержания – его закрепление; 

 2) если занятие продолжает изучаемый раздел, то схема несколько иная: актуализация 

предыдущего материала – повторение – углубление, расширение, наполнение новыми 

смыслами; 

 

− подведение  итогов:   

− рефлексия  результатов  занятия,  происходящая  в  два этапа:  

1) эмоциональное отреагирование (что понравилось на занятии, что заинтересовало);  

2) осмысление (зачем, для чего нужно то, чем занимались, о чем шла речь, в чем польза 

нового материала); 

 

Применяемые в программе методы обладают следующими особенностями. Они: 

 

а) активны и основаны на проживании опыта: дети не просто усваивают знания, а через 

действия, игру, сказку погружаются в содержание собственного внутреннего мира; 

 

б) эмоционально окрашены, пробуждают разнообразные эмоции, «затрагивают» интересы 

детей; 

 



в) рефлексивны: большинство игр, упражнений, психологических техник предусматривает 

наличие рефлексивной позиции у участников; 

 

г) оптимальны по трудности, что связано с ориентацией на зону ближайшего развития; 

 

д) метафоричны: во-первых. Используемые упражнения, игры, психологические техники 

являются, по сути дела, поведенческими метафорами – ведь они говорят об одном предмете 

через признаки другого, а во-вторых, сказкотерапевтические процедуры, которых очень много 

в программе, не могут обойтись без метафоры; 

 

е) событийны: методы программы должны давать возможность событию детей и взрослого, а 

также событиям, ведущим к личностным изменениям. 

 

3.4. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с НОДА соответствуют 

ФГОС НОО. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, с учётом реализации УМК «Гармония» и опыта 

воспитательной работы МАОУ «Лицей № 96». Обеспечение духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России является ключевой задачей 

современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, 

правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и 

общественных отношений – всё это непосредственно зависит от принятия гражданином России 

общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 

сфере. 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования МАОУ «Лицей № 96» разработана с учётом культурно 

- исторических, социально - экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательной деятельности. Программа реализуется 

образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами лицея 

 

МАОУ «Лицей № 96» создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям 

семьи, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательную деятельность на воспитание 

ребёнка в духе любви к Родине и уважения 

 

и культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

 

Цель: Создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для жизненных 

выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного пути. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

 



В области формирования личностной культуры: 

 

− формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

− укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

− формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

− формирование нравственного смысла учения; 

− формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

− принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

− формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

− формирование основ российской гражданской идентичности; 

− пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

− воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

− формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

− развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

− укрепление доверия к другим людям; 

 

В развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 

В становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 

В формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 

В формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 



 

В области формирования семейной культуры: 

В формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 

В формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 

В формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 

В знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Направления духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся: 

 

2) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

4) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

5) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

6) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание. 

 

7) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Система целей воспитания на разных уровнях обучения 

 

  1-4 классы  5-9 классы 10-11 классы  

Отношение к Развитие  Развитие Развитие  

знаниям  любознательности.  познавательного познавательных  

    интереса, потребностей.  

    познавательной   

    активности.   

Отношение к труду Трудолюбие,  Интерес   к   труду, Готовность к 

  прилежание и потребность в труде. самоопределению.  
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  интерес к труду.        

Отношение к Бережное  Экологическая  Экологическая  

природе  отношение к грамотность,  потребность.  

  природе.  экологическая    

    культура.     

Отношение к Чувство прекрасного Эстетический вкус, Эстетическое  

прекрастному    эстетическая  отношение к 

    культура.   действительности. 

Толерантность  Уважение к Лицее, к Уважение  к Духовно-  

отношений  сверстникам,  обществу.   нравственная  

  старшим.  Доброжелательность, позиция.  

    такт, совестливость.   

    Уважительное    

    отношение  к   

    окружающим.    

Отношение к Я - человек.  Я – личность. Самосознание. Честь 

самому себе.  Установка на Самопознание.  и достоинство.  

  ведение ЗОЖ.  Самоуважение.  К   здоровому телу 

    Потребность ведения через здоровый дух. 

    ЗОЖ.      

 

 Лицее созданы все условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивающих приобщение школьников к 

ценностям семьи, своей этнической, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

 

- обществе и в семье. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности Лицея, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 

Основные принципы построения программы: 

− системность, последовательность и преемственность воспитания 

− природосообразность – опора на природу человека, его созидательный и познавательный 

потенциал, внутренние духовные силы личности 

− здоровьесберегающая направленность - формирование системы воспитания детей и 

родителей на основе естественнонаучных знаний и здорового образа жизни как 

важнейшего условия духовного и физического развития; -гуманистическая 

направленность означает отношение педагога к воспитаннику как ответственному 

субъекту собственного развития; 

− гражданственность – развитие гражданского самопознания, воспитание личной 

ответственности за благосостояние общества, за процветание Родины; 

− патриотизм – любовь к своему Отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С 

этими культурными основаниями патриотизма как природного чувства соединяется его 

нравственное значение как обязанности и добродетели; 



− социальность, означающая заботу о благе и духовности собственной семьи, социальную 

активность.  

− Идеи программы 

1.Идеи развития. 

Позитивное развитие ребенка, которое предусматривает развитие сенсорной системы ребенка, 

как фундаментальной основы его творческой индивидуальности. 

2.Идея влияния. 

Привитие духовно-нравственной культуры 

Влияние духовно-нравственного воспитания на социально-психологическое здоровье детей 

(исследования) 

3.Идея культуры мира. 

Конкретные знания о человеке, обществе, природе. 

Опыт и зрелость практического, социального и личного плана. 

Культурно-историческая, национальная опосредованность культуры мира. 

4.Идея красоты. 

Формирование эстетических ценностей. 

Ориентация личности, развитие ее этетически-творческих способностей. 

Эстетическое самоопределение и саморазвитие личности. 

5.Идея творчества. 

Творчество – универсальный механизм развития личности, способствующий формированию 

способа существования в современном мире. 

6. Идея выбора и ответственности. 

Возможность выбора ребенку и педагогу образовательных и воспитательных маршрутов для 

удовлетворения интересов, развития способностей, творческой самореализации. 

7. Идея здоровья. 

Воспитание культуры здорового образа жизни. 

Средствами системы воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые 

подчинены правам, обязанностям и правам, закрепленным Уставом Лицея. 

Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии, справедливости и 

требовательности. 

Сущность подхода к личности ребенка – признание уникальности и неповторимости каждого, 

уважение его достоинства, доверие к нему, создание максимальных условий для его развития на 

основе всестороннего педагогического анализа успехов и достижений ребенка, его проблем. 

Сущность подхода к деятельности педагога – каждому педагогу предоставляется право на свой 

педагогический почерк, на свободу выбора педагогических технологий, на создание своих 

авторских программ воспитания. От каждого педагога требуется лишь любить, ценить, знать 

детей и не вредить им в их природособразности. 

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

№ Направления, воспитательные задачи Ценности Виды деятельности 

и формы проведения 

занятий 

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 и 

субъекта РФ элементарные 

представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству; 

ценность свободы 

выбора 

Признание закона и 

правопорядка, 

ценность мира в 

многонациональном 

государстве, 

 

Беседы; 

Мероприятия 

Классные часы 

Праздники, 

Библиотечные уроки 



уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

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 символам 

толерантность, как 

социальная форма 

гражданского 

общества 

2.  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 

и субъекта РФ элементарные 

представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

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, 

Башкортостана; 

стремление активно участвовать в делах 

класса, Лицея, семьи, своего города; 

любовь к образовательному 

учреждению, городу, народу, России 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству; 

ценность свободы 

выбора 

Признание закона и 

правопорядка, 

ценность мира в 

многонациональном 

государстве, 

толерантность, как 

социальная форма 

гражданского 

общества 

 

Беседы; 

Мероприятия 

Классные часы 

Праздники, 

Библиотечные уроки 

3.  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 

и субъекта РФ элементарные 

представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

служение 

Отечеству; 

ценность свободы 

выбора 

Признание закона и 

правопорядка, 

ценность мира в 

многонациональном 

государстве, 

 

Беседы; 

Мероприятия 

Классные часы 

Праздники, 

Библиотечные уроки 



уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

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, 

Башкортостана; 

стремление активно участвовать в делах 

класса, Лицея, семьи, своего города; 

любовь к образовательному 

учреждению, городу, народу, России 

толерантность, как 

социальная форма 

гражданского 

общества 

 

№ Форма Виды мероприятий 

 деятельности  

1 Урочная Инвариантная часть: тематические беседы, библиотечные 

  уроки, урок-экскурсия, групповая работа. 

  Вариативная часть: учебные проекты, викторины, урок-игра, 

  урок-путешествие интеллектуальный марафон, 

  дифференцированные, творческие задания. 

2 Внеурочная Кружок «Ключик»; фольклорные и государственные 

  праздники; тематические классные часы; социальные 

  проекты; обзорные экскурсии по городу и региону; 

  тематические концерты; экологические акции; посещение 

  предприятий города (области), творческие выставки. 

3 Работа с Родительские собрания, конференции, лектории, круглые 

 родителями столы, консилиумы, публичные доклады; организация 

  совместных мероприятий, участие в совете Лицея; на форуме 

  сайта Лицея, совместные спортивные праздники, Портфолио 

  выходного дня 

4 Внешкольная. Совместные меропрития с ЦВР «Клуб «Сирин», спортивный 

 работа с клуб «Виктория», МДОУ «Шахматная лицей», Советом 

 социальными ветеранов; посещение музеев, театров, культурных центров, 

 партнѐрами соборов города; волонтѐрство. 

5 

Социально-

психологическа

я служба 

Диагностика, тестирование, игры, тренинги, профилактика, 

посещение семей. 

 

Этапы работы 

Первый этап (1 класс) – становление «Мир моего Я» 

Второй этап (2 класс) – развитие «Я и другие» 

Третий этап (3 класс) – завершающий «Я и 

лицей» Четвертый (4 класс) – обновление «Я и 

мир» 

 

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и 

взрослых. 



 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на наглядные 

представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система 

сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая 

необходимые представления о различных вариантах действий и поступков. 

 

Перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников: 

 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» и 

«плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок 

для дома и Лицея» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты 

совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь 

вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по 

телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если другу плохо?»; 

«Учимся общаться» (Закончи фразу). 

 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая 

игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые 

слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения 

о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 

 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, 

чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); деловая 

игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение этических задач; 

коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В 

театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 

 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу ему 

помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой 

вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь 

маме, папе… 

 

Формы внеурочной работы с детьми: 

− Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

− Детская благотворительность. 

− Социальные проекты. 

− Разнообразные проекты. 

− Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

− Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

− Организация спортивных соревнований, праздников. 

− Проведение совместных праздников Лицея и общественности. 

− Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

− Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

−  Создание воспитывающей среды 

 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его позиция 

и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический оптимизм». 

(А. С. Макаренко). 

 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, 

школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся является одной из задач деятельности Лицея. 

 

В Лицее организованы подпространства позволяющие учащимся: 



 

Изучать и осваивать 

− символы российской государственности и символы родного края; 

− общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

− историю, культурные традиции, 

− портреты национальных героев и краткие данные о них 

 

Узнавать 

− достижения обучающихся и педагогов Лицея; 

− выпускников Лицея, которыми она гордится; 

− связи Лицея с социальными партнерами; 

Ощущать гордость быть учеником, учеником данной Лицея, жителем района, населенного 

 

пункта, страны 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); 

выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты)ценности здорового 

образа жизни (например, оборудованные рекреации для организации игр на переменах или 

после уроков;  

наличие специально оборудованных залов и т.п.); 

демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(например, наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов). 

 

 Принципы и основные формы повышения 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 учащегося. 

 

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 

восстановление позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи 

и МАОУ «Лицей № 96», систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) через использование различных форм работы, в том числе: 

публичный отчѐт, родительская конференция, семинар, родительское собрание, собрание-

диспут, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, организация родительского 

лектория, размещение информационных материалов на сайте МАОУ «Лицей № 96», ведение 

электронного дневника, анкетирование, совместные классные часы, , походы, экскурсии и др. 

 

 План проведения родительского всеобуча 

Классы Темы 

1 

Формирование ученичества как личностного качества. Его значение в 

жизни человека 

Повышение иммунитета школьников к различным заболеваниям. 

Средства профилактики простудных заболеваний 

Перекресток выбора. Книга, телевидение, компьютер. 

Вырастить талант? Можно! 

классы 

 

 

 

 

 

 

2 Садимся за уроки. Эти трудные домашние задания 



классы Младший школьник в среде сверстников. 

Без трудов нет плодов 

Мудрая воспитательница - радость 

 

 

 

3 Познавательная активность родителей – залог развития познавательной 

активности детей. 

Питание школьника и его здоровье 

Формирование нравственной, экологической, коммуникативной 

культуры, культуры семейных отношений младших школьников. 

Как воспитывать у ребенка чувство ответственности 

классы 

 

 

 

 

4 

Физиологические резервы школьника и его физическая и умственная 

активность. 

Влияние компьютера на психологическое здоровье детей 

Подготовка младших школьников к успешной адаптации в среднем звене. 

Подведение итогов работы с родителями по формированию их 

педагогического сознания 

классы 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: программа будет способствовать позитивной социализации 

обучающихся, повышению культурного уровня образовательного процесса, созданию условий 

для сохранения и укрепления нравственного и физического здоровья школьников. 

 

Результат в данном случае - это принятие человеком конкретных духовных ценностей: 

правил или идей. Это принятие может произойти на словах, т.е. осознание ценностей, оценка 

поступков, заявление своей позиции; 

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках. 

 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищѐнной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает), первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами Лицея, в открытой 

общественной среде. 

 

 переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 



- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся могут 

быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 

В ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;элементарные 

представления 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; 

 

В начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

В начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 



− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 

В способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 

В уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 

− знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

 

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; 

 

В первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 

В первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 

В потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 

В мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в Лицее, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 



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; 

 

и элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 

и первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

и 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. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

 

Что изменится    Каким образом фиксируем, замеряем     

       

уровень сформированности диагностика уровня воспитанности школьника  

духовно-нравственной   культуры (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана);    

обучающихся; готовность родителей к диагностика уровня социолизации «Рукавичка»  

активному участию  в учебно- (методика Г.А.Цукерман):      

воспитательном процессе;   изучение представлений обучающихся о  

активное  использование нравственных качествах «Неоконченное предложение  

воспитательного   потенциала (методика М. Ньюттен модифицировано  

регионально-культурной среды в НА.Б.Орловой);        

процессе духовно-нравственного диагностика  сформированности  детского  

воспитания личности;    коллектива  «Мы  коллектив?  Мы  коллектив…  Мы  

приоритетность   и коллектив!»  (методика М.Г.Казаркина  

общепризнанность в  школьном модифицировано Е.Н.Степановым);     

коллективе ценностей  гуманизма, диагностика  и  исследование  нравственной  сферы  

уважения  к  своей  «малой  родине», школьника  «Что такое  хорошо и  что такое плохо?»  

толерантного отношения друг к другу, (методика Г.М. Фридмана);      

милосердия,  готовности   прийти  на диагностика  сформированности  детского  

помощь, путем активного вовлечения коллектива «Социометрия» (автор Моренко)   

младших  школьников в ученическое диагностика  удовлетворенности участников  

развитость компонента 

в преподавании 

учебных дисциплин   в      образовательных отношений    (методика «Изучение  

приобщение детей к здоровому развития 

 образу жизни, готовности к 

 добросовестному труду 



 

  

Диагностики и методики 

В Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустина) 1 – 4-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: мне интересно учиться    

Я всегда выполняю домашние задания, я люблю читать 

задания я люблю читать    

мне интересно находить ответы на непонятные вопросы я 

стремлюсь получать хорошие отметки    

ПРИЛЕЖАНИЕ: 

старателен в учебе 

внимателен 

старателен    

я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью мне 

нравится самообслуживание в Лицее и дома    

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: я берегу землю я берегу 

растения, животных, природу 

    

Я и лицей: 

выполняю правила для учащихся 

выполняю правила внутришкольной жизни 

участвую в делах класса и Лицея 

добр в отношениях с людьми 

справедлив в отношениях с людьми    

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: я аккуратен и опрятен я 

соблюдаю культуру поведения я забочусь о здоровье 

    

 

Оценка результатов: 

 

5 – всегда 

 

4 – часто 

3 – редко 

 

2 – никогда 

 

1 – у меня другая позиция 

 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением 

уровня воспитанности. 

 

Средний балл 

 

5 — 4,5 – высокий уровень (в) 

 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

 

3,9 – 2,9 – средний уровень 



 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

В классе ________ учащихся 

 

______ имеют высокий уровень воспитанности 

______ имеют хороший уровень воспитанности 

______ имеют средний уровень воспитанности 

______ имеют низкий уровень воспитанности 

 

 

 

2) Методика «Неоконченные предложения» 

 

Автор М.Ньюттен (в модификации А.Б. Орлова) 

 

Цель: диагностика мотивации учения. 

 

Порядок исследования. Экспериментатор зачитывает начало предложения и сам записывает 

окончание предложения, которое говорит школьник. 

 

Методика используется во 2-3 классах с каждым учащимся индивидуально. 

 

Инструкция испытуемому. Сейчас я буду зачитывать тебе начало предложения, а ты как 

можно быстрее придумай к нему продолжение. 

 

1. Я думаю, что хороший ученик – это тот, кто... 

2. Я думаю, что плохой ученик – это тот, кто... 

3. Больше всего я люблю, когда учитель... 

4. Больше всего я не люблю, когда учитель... 

5. Больше всего мне лицей нравится за то, что... 

6. Я не люблю школу за то, что... 

7. Мне радостно, когда в Лицее... 

8. Я боюсь, когда в Лицее... 

9. Я хотел бы, чтобы в Лицее... 

10. Я не хотел бы, чтобы в Лицее... 

11. Когда я был маленьким, я думал, что в Лицее... 

12. Если я невнимателен на уроке, я... 

13. Когда я не понимаю что-нибудь на уроке, я… 

14. Когда мне что-нибудь непонятно при выполнении домашнего задания, я... 

14. Я всегда могу проверить, правильно ли я... 

15. Я никогда не могу проверить, правильно ли я... 



16. Если мне нужно что-нибудь запомнить, я... 

17. Когда мне что-нибудь интересно на уроке, я... 

18. Мне всегда интересно, когда на уроках... 

19. Мне всегда неинтересно, когда на уроках... 

20. Если нам не задают домашнего задания, я... 

21. Если я не знаю, как решить задачу, я... 

22. Если я не знаю, как написать слово, я... 

23. Я лучше понимаю, когда на уроке... 

24. Я хотел бы, чтобы в Лицее всегда... 

 

Обработка и анализ результатов: Первоначально каждое окончание предложения оценивается с 

точки зрения выражения школьником положительного или отрицательного отношения к одному 

из четырех показателей мотивации учения (1 – вид личностно значимые деятельности учащегося 

(учение, игра, труд и т.д.); 2 – личностно значимые для ученика субъекты (учитель, 

одноклассники, родители, влияющие на отношение учащегося к учению); 3 – знак отношения 

учащегося к учению (положительное, отрицательное, нейтральное), соотношение социальных и 

познавательных мотивов учения в иерархии; 4 – отношение учащегося к конкретным учебным 

предметам и их содержанию). Если окончание предложения не содержит выраженного 

эмоционального отношения к показателям мотивации учения, то оно не учитывается при анализе. 

Далее подсчитывается сумма положительных и сумма отрицательных оценок данного показателя 

мотивации учения. Они сравниваются между собой, и делается окончательный вывод по данному 

показателю. 

 

1) Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 

Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

Возраст: младшие школьники 

 

Форма (ситуация оценивая) – фронтальное анкетирование 

Инструкция: опираясь на свой опыт, ответьте на вопросы: 

 

1.Тебе нравится, когда тебя уважают твои одноклассники? 

 

А Нравится 

 

Б Не очень 

нравится В Не 

нравится 

 

2. Что будешь делать если увидишь, что твой друг намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю 

фантики от конфет? 

 

А Сделаю замечание и помогу убрать 

 



Б Сделаю замечание и подожду пока он все уберет 

В Расскажу учителю и пусть он заставит его 

убирать 

 

3. Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты поступишь? 

 

А Отремонтирую книгу или попрошу своих родителей купить новую 

Б Не знаю В Тихонько отдам, чтобы не заметили 

 

 

4.Ты поступишь, если в школьной столовой  во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

Е 

 

А. Извинюсь и уберу за собой Б Не знаю 

 

В Ничего делать не буду, есть же уборщица 

 

5. Часто ты приходишь в школу в грязной одежде? 

А Нет Б Иногда В Да 

 

1. Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) вещь учителя и спрятал(а) ее? 

АПомогу другу извиниться перед учителем и признаться в поступке БСкажу другу, 

чтонадоизвиниться перед учителем и признаться в поступке, но пусть извиняется сам ВСделаю 

вид, что не заметил 

 

7.Часто ли ты уступаешь  место в автобусе пожилому человеку или женщине? 

 

А Часто 

Б 

Иногда 

В Почти никогда 

 

 

8.Часто ли  ты предлагаешь  друзьям (подругам) помощь в уборке класса? 

 

А Часто 

Б 

Иногда 

В Почти никогда 

 

Обработка данных: 

За первый ответ (А) – 2 балла, 

 

За второй ответ (Б) – 1 балл, 

За третий ответ (В) – 0 баллов 

 

Интерпретация: 

 

Высокий уровень (12-16 баллов): такие дети отличаются наличием высоких познавательных 

мотивов, стремлением ориентация на интересы и потребности других людей, направленность их 

личности – на себя или на потребности других. Часто наблюдается отказ от собственных 



интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. Стремятся совершать нравственные 

поступки и побуждают других. Пытаются принимать решения согласно нравственных норм. 

 

Средний уровень (6-11 баллов): такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в Лицее, 

однако они чаще всего стремятся к реализации собственных интересов с учетом интересов 

других. Для них характерно стремление к межличностной конформности и сохранению хороших 

отношений. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени. Пытаются 

совершать поступки на основе нравственных норм, знают нравственные качества школьников. 

 

Низкий уровень (0-5 баллов): школьники посещают школу неохотно, стремятся к реализации 

собственных интересов без учета интересов других, предпочитают уходить от ответственности, 

нравственные нормы усваивают с трудом и отсутствует желание следовать им испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками, взаимоотношениях с учителем. 

 

4) Методика «Мы – коллектив? Мы – коллектив... Мы – коллектив!» 

(разработана М.Г. Казакиной, модифицирована Е.Н. Степановым) 

 

Цель: определить стадии развития коллектива класса. 

 

Ход проведения. При проведении одного из классных часов классный руководитель предлагает 

учащимся совместно поразмышлять о положении дел в классе, о состоянии в нем отношений. Он 

зачитывает текст, в котором излагаются характеристики стадий развития коллектива. Учащиеся 

посредством групповой самооценки должны определить, на каком этапе своего развития 

находится коллектив класса. Учащимся предлагается следующий текст. 

 

Все начинается с интереса (первый этап) 

У класса есть общая цель. Например, подружиться всем ребятам – мальчикам и девочкам. 

 

В классе одно (или несколько) общее дело. Например, все готовятся к коллективному дню 

рождения, на котором предстоит защищать свое время года – когда кто родился. «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень» – так будут называться творческие группы, где придется придумывать 

и действовать вместе мальчикам и девочкам – ведь они родились в одно время года.Жизнь класса 

не прерывается. Завершается одно дело, а уже новое ждет своих организаторов и 

участников.Класс учится действовать самостоятельно. Планировать, что и как делать. Все 

участвуют в делах (но не так, что одни организуют, командуют, а другие только слушают и 

смотрят). Все собираются вместе и оценивают, что было хорошо, что плохо, что нужно исправить 

в будущем.Действует не только актив, а каждый учащийся. Когда что-то готовится, создаются 

специальные группы – советы дел. Например, один совет готовит устный журнал «Что? Где? 

Когда?», другой придумывает и организует «Бюро добрых услуг».В классе интересно. 

Отношения друг к другу изменяются к лучшему. Появляется замечательное чувство: мы – 

коллектив.Вы узнали себя? Можно считать, что первый этап развития коллектива пройден. Но 

не надо думать, что жизнь класса теперь настолько налажена, что дальше и идти некуда. 

Достижение первого этапа – это стремительный рывок на пути ко второму. 

 

Все дела творчески – иначе зачем? (второй этап) 

 

У класса достаточно трудная цель. Например, стать настоящим коллективом. В коллективе – 

самоуправление. Большинство ребят умеют самостоятельно обдумывать предстоящие 

начинания, участвовать в коллективном планировании и анализе своей работы. Умеют оценивать 

не только итог сделанного, но и то, какие качества проявил каждый, что побуждало: «для кого 

старался: для других или для себя?», насколько осознанно поведение: «ты не подумал, а ребята 



должны страдать!», насколько развито умение совершать хорошие поступки: «хотеть хорошего 

– это еще мало».В составе классного самоуправления побывали почти все ребята.В классе есть 

желание действовать, вглядываться в окружающую жизнь и улучшать ее.В творческих группах 

или объединениях разрабатываются очень сложные дела. Но творчески проходят и самые 

обычные: дежурство по Лицее, работа на овощебазе.Придумывать дела – самое интересное 

занятие. Классу очень нужны таланты, и поэтому увлечения, любимые занятия каждого 

помогают интересно, творчески жить всем. В классе есть даже свои специалисты по разным 

вопросам: «поэты», «психологи», «ученые», «техники». Ребята живут по принципу: «Все дела 

творчески – иначе зачем?».В классе сложилось коллективное мнение – общие оценки по самым 

разным вопросам. Например: «мальчики должны быть сильными», «иметь по истории ниже 

четверки неприлично!».У класса есть даже свои законы (правила, принципы), в них отражается 

то, что считается особенно ценным, их стараются выполнять.Ребята очень ценят коллектив 

своего класса. Они говорят: «у нас принято выкладываться без остатка», «каждый чем-то 

увлечен», «каждый может придумывать что-то необыкновенное», «думать, спорить, убеждать, а 

потом создавать – главное в нашей жизни». Конечно, в классе порой спорят по очень серьезным 

вопросам – бывает, что за деламине умеют заметить настроение каждого. Подчас ребята главное 

видят в том, что «мало» или «много» сделали, «хватило» или «не хватило» творчества. А кому из 

товарищей стало радостней от их дел – этот вопрос задают себе еще не все.«Примерили» 

ориентиры к своему классу? Соответствуете? Можно считать, что одержана новая победа. 

Пройден еще один этап развития коллектива. Это, конечно, большая победа, но самый важный 

этап еще впереди. 

 

Жить для радости людей (третий этап) 

 

Для большинства учащихся класса главная цель – улучшать окружающую жизнь, бороться с 

недостатками в ней, сохранять героическое прошлое Родины для истории. С этой целью сверяет 

свою жизнь и поступки каждый.У класса есть одно или несколько дел, которые приносят по-

настоящему большую пользу людям – младшим, взрослым, стране. Ребята не могут обходиться 

без такой работы. Жить для людей – значит для них «гореть, а не тлеть!».В классе по-настоящему 

дружном учащиеся искренне, заботливо относятся к каждому, стремятся жить «ради улыбки 

товарища».Учащиеся ценят знания, они умеют их добывать и давать оценку событиям, 

отношениям, людям.В классном коллективе богатая духовная жизнь – определяются не только 

близкие, но и далекие цели, ценности и образцы. Этому помогают книги и спектакли, музыка и 

живопись, собственные размышления и общение со сверстниками и взрослыми.Ребята умеют 

работать над собой – воспитывать в себе волю и принципиальность, трудолюбие и 

ответственность. Класс и каждый ученик занимаются нравственным самовоспитанием. На этом 

этапе работы непочатый край. Встречаются большие трудности, испытания, но тем радостнее 

победы. Ваш класс именно такой? Значит, вы одолели новый этап развития коллектива. Можно 

двигаться дальше. 

 

Обработка полученных результатов. Общее мнение учащихся класса о том, на каком этапе 

развития находится классный коллектив, является групповой самооценкой уровня развития 

классного сообщества. При поиске сходства и различий жизнедеятельности в данном классе с 

предложенными для обсуждения этапами развития коллектива можно выявить сильные и слабые 

стороны ученической общности, определить основные направления формирования классного 

коллектива. 

 

5) Методика «Социометрия» 

 

Цель: изучить состояние эмоционально-психологических отношений в подростковой общности 

и положение в них каждого из ребят. 

 

Необходимо для проведения. Каждый подросток должен иметь бланк с таким текстом: «Ответь, 

пожалуйста, на следующие вопросы: 



 

1. Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из учащихся в твоем классе к себе на 

день рождения, то кого ты пригласил(а) бы? (Здесь и к следующим трем вопросам укажи 

фамилию и имя этого человека.) 

 

2. А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь? 

3. Кому ты доверишь свою тайну? 

4. Кому никогда не доверишь свою тайну? Спасибо!» 

 

Ход проведения. Исследователь задает поочередно четыре Вопроса, которые являются 

критериями выбора (два положительных и два отрицательных выбора). Каждый из испытуемых, 

отвечая на них, записывает на бланке ниже предлагаемого вопроса фамилии трех человек, 

которым он отдает свои выборы. При этом первым указывается тот, кому испытуемый отдает 

свои наибольшие симпатии (антипатии – при отрицательных критериях-вопросах), затем 

записываются фамилии тех, кому отдается предпочтение во вторую и третью очередь. При ответе 

на разные вопросы фамилии выбранных одноклассников могут повторяться (об этом следует 

сказать испытуемым). После выполнения задания следователь и испытуемые должны проверить: 

названы после каждого вопроса фамилии трех человек. Правильное выполнение задания 

облегчает обработку результатов эксперимента. Обработка и интерпретация полученных 

данных. На основании полученных результатов составляется матрица. 

 

Матрица социометрических положительных выборов 

 

Фамилия, имя Критерии Кого выбирают       

  выбора           

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

1  2 3          

             

1. Александров П. 1 1  2  3      

  3 2  1 3       

1. Иванов А. 1 1  2  3      

  3 1  2  3      

2. Беглиев А. 1 2   3    1  

  3 2   3    1  

3. Ильченко И. 1 2  1       3 

  3 1  2  3      

            

Окончание табл.            

1  2 3          

             

4. Кислова М. 1       1 3 2  

  3       1 2 3  

5. Китаева А. 1 3     2  1   

  3       2 3 1  

6. Малахова С. 1    1 2    3  

  3    1 3    2  

7. Новикова Е. 1    1 3  2    

  3    2 1  3    

8. Павлова Е. 1    2 1  3    

  3     2  1 3   



9. Покровская Д. 1     1  2 3   

  3           

            

Получено выборов  0 7 6 5 6 12 10 5 8 1 

Получено взаимных выборов 0 5 4 4 6 6 6 3   6 0 

             

 

 

Матрица состоит: по вертикали – из списка фамилий учащихся, расположенных в алфавитном 

порядке и сгруппированных по половому признаку; по горизонтали – и номера, под которыми 

испытуемые обозначены в списке. 

 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. Например, 

если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте по первому критерию Иванову А., 

то цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго столбца. Второй выбор Александров 

отдал Беглиеву А., поэтому цифра 2 записывается в квадрате на пересечении первой строки и 

третьего столбца. Если испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие цифры этих 

выборов обводятся кружочками. Внизу матрицы подсчитывается количество выборов, 

полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выборов. 

Таким же образом составляется матрица отрицательных социометрических выборов. 

Далее можно вычислить социометрический статус каждого подростка, который определяется по 

формуле: С=М / (n-1), 

где С – социометрический статус подростка; М – общее число полученных испытуемым 

положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их сумма вычитается от 

суммы положительных); n – число испытуемых. 

Например: социометрический статус Иванова А. будет равен частному отделения: 7 : 9 = 0,78. 

В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов можно 

классифицировать испытуемых на пять статусных групп. 

Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента: 

Статусная группа Количество полученных выборов 

  

«Звезды» В  два  раза  больше,  чем  среднее  число  полученных  выборов 

 одним испытуемым 

«Предпочитаемые» В полтора раза больше, чем среднее число полученных выборов 

«Принимаемые»  

«Непринимаемые» В полтора раза меньше, чем среднее число полученных выборов 

 одним испытуемым 

«Отвергнутые» Равно  нулю  или  в  два  раза  меньше,  чем  число  полученных 

 выборов одним испытуемым 

 

Среднее число полученных выборов одним испытуемым (К) вычисляется по формуле: 

 

Общее число сделанных положительных выборов 

К = ---------------------------------------------------------------- 

 

Общее количество испытуемых 

Для нашего примера К= 60 : 10 = 6. 

 

В соответствии с данными матрицы испытуемых можно отнести к следующим 

группам: «Звезды» – Китаева А.; «Предпочитаемые» – Малахова С.; 

 



«Принимаемые» – Иванов А., Беглиев А., Ильченко И., Кислова М.., Новикова 

Е., «Непринимаемые» – нет; «Отвергнутые» – Александров П., Покровская Д. 

 

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент 

взаимности выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в детской общности. 

Коэффициент взаимности (KB) вычисляется по формуле: 

 

Количество взаимных выборов КВ = 

––––––––––––––– 

 

Общее число выборов 

 

В нашем случае KB == (40 : 60) х 100% = 66,7%. Данный показатель свидетельствует о 

достаточно большом количестве взаимных выборов. 

 

6) Оценка духовно-нравственного развития (Тест «ДНР») 

 

В основе теста лежит метод независимых экспертных оценок, когда духовно-нравственное 

развитие конкретного ученика, например Иванова А., оценивается учителем- классным 

руководителем(«У»), родителями («Р») и друзьями- учениками класса («Д»).Для этих целей 

независимыми экспертами заполняется: 

 

Карточка оценки духовно–нравственного развития ученика(цы) 

_______________________________________________________(Ф.И.)  

1.Агрессивность 12345678910 Доброжелательность 

2. Равнодушие 12345678910 Отзывчивость 

3.Раздражительность 12345678910 Спокойствие 

4.Жестокость 12345678910 Милосердие 

5. Грубость 12345678910 

Тактичность 6.Лживость 

12345678910 Честность 

7.Нахальство 12345678910 Совестливость 

8.Конфликтность 12345678910 Терпимость 

9. Безответственность 12345678910 Ответственность 

10. Безразличие 12345678910 Сочувствие Бланки карточек раздаются всем экспертам, и они 

оценивают (обводят кружочками ) те цифры 

от 1 до 10 баллов, которые соответствуют уровню актуального- достигнутого духовно-

нравственного развития ученика по десяти качествам, указанным в карточке. Поскольку 

эксперты используют 10- балльную шкалу, то максимально за десять диагностируемых полярно-

противоположных качеств можно набрать 100 баллов. Но это чисто теоретически. Однако 

реально баллы «1» и «10» ставятся крайне редко. Поэтому целесообразно использовать шкалу 

оценки духовно- нравственного развития, представленную ниже. 

 

Суммарные числа баллов за 10 

 

Уровень духовно- нравственного диагностируемых качеств лично развития 

личности 10-22 б. 1- очень низкий 23-30 б. 2- низкий 

 

31-38б. 3-ниже среднего 

 



39-46б. 4-чуть ниже среднего 

47-54б. 5- средний уровень 

 

55-62б. 6-чуть выше среднего 

63-70б. 7-выше среднего 71-

78б. 8- высокий 

 

79-90б. 9- очень высокий 

91-100б. 10-наивысший 

 

Если каждым экспертом будет рассчитан средний балл, 

то Уср- средний балл по результатам оценок учителя; Рср 

- средний балл по результатам оценок родителей; 

 

Дср- средний балл по результатам оценок друзей- учеников; Кднр- коэффициент – 

уровень, характеризующий духовно- нравственное развитие ученика. Кднр= (Уср+ Рср+ 

Дср)/3 Например , Уср=8баллов, Рср=7 баллов, Дср=7 баллов Кднр= (8+7+7)/3=7,3. 

 

 

Таким образом , Кднр=7 (выше среднего). 

 

Кроме того, по – результатам тестирования можно дополнительно сделать ряд выводов и 

рекомендаций по выявлению потенциальных возможностей духовно- нравственного 

развития личности ученика, если проанализировать оценки экспертов по каждому из десяти 

диагностируемых качеств. 

 

7) Методика изучения удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 

(разработана А. А. Андреевым) 

 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и 

оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

 

4 — совершенно согласен; 

3 — согласен; 

2— трудно сказать; 

1— не согласен;  

О — совершенно не согласен. 

 

Я иду утром в школу с радостью. 

В Лицее у меня обычно хорошее настроение. 

В нашем классе хороший классный руководитель. 

 

К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации. 

 

У меня есть любимый учитель. 

В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

Я считаю, что в нашей Лицее созданы все условия для развития моих способностей. 

У меня есть любимые школьные предметы. 

Я считаю, что лицей по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 



    На летних каникулах я скучаю по Лицее. 

 

Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее 

количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать о высокой степени 

удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше 3 или 2, то это соответственно 

свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

 

Методика изучения удовлетворенности педагогов школьной жизнью 

(разработана Е.Н.Степановым) 

 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем. 

 

Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с помощью шкалы оценок 

выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогу следует поставить напротив 

каждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает ответ, соответствующий его точке 

зрения: 

 

В — совершенно согласен; 

В — согласен; 

В — трудно сказать; 

и — не согласен; 

- — совершенно не согласен. 

 

Я удовлетворен (а) своей учебной нагрузкой. 

Меня устраивает составленное расписание уроков. 

 

Мое рабочее время благодаря собственным усилиям действиям администрации тратится 

рационально. 

 

Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое участие в ней. 

 

У меня существует реальная возможность повышать свое профессиональное мастерство, 

проявлять творчество и способности. 

 

Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и стараюсь ее реализовать. 

Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами Лицея. 

 

Мне нравится, что в Лицее идет научно-методический 

поиск. У меня сложились с коллегами неконфликтные 

отношения. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег. 

 

Мне кажется, что администрация справедливо оценивает результаты моей 

работы. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны 

администрации. 

Я комфортно чувствую себя в среде учащихся. 

Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету.  

большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с родителями 

учащихся. 

 



Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои педагогические 

требования. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем. 

 

Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат в Лицее. 

 

На мой взгляд, созданная в Лицее система научно-методического обеспечения способствует 

повышению моего профессионального мастерства. 

 

Я доволен размером заработной платы и своевременностью ее выплаты. 

 

Обработка полученных результатов. Показателем удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов педагогов на общее количество ответов. Принято считать: если 

коэффициент У больше или равен 3, то можно констатировать высокий уровень 

удовлетворенности; если он равен или больше 2, это свидетельствует о средней степени 

удовлетворенности; если же данный коэффициент меньше 2, то можно предположить, что 

существует низкая степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своим положением в нем. 

 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно определить, насколько 

удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения, 

как: 

 

организация труда (1—4); 

 

возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

педагога (5—8); отношения с учителями и администрацией учебного заведения (9—12); 

 

отношения с учащимися и их родителями (13—16); 

— обеспечение деятельности педагога (17—20). 

 

Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными аспектами жизнедеятельности 

определяется с помощью тех же вычислительных операций, но подсчитывается сумма баллов и 

количество ответов лишь по тем утверждениям, которые соответствуют изучаемому аспекту. 

 

 Методика изучения удовлетворенности родителей работой ОУ 

(методика Е.Н. Степанова) 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и 

его педагогического коллектива. 

 

Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать 

перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю 

необходимо обвести ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, 

соответствующий его точке зрения. 

 

 

Цифры означают следующие ответы: 

и – совершенно согласен; 

и – согласен; 

В – трудно сказать; 

- – не согласен; 



я – совершенно не согласен. 

Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 

4. 3 2 1 0 

В среде своих однокурсников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

я 3 2 1 0 

я Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4 3 2 1 0 

 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и педагогами 

нашего ребенка. 

 

4 3 2 1 0 

6. группе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

4 3 2 1 0 

Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями. 

4 3 2 1 0 

Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

7. учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку. 

4 3 2 1 0 

 

8. учебном заведении работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься 

наш ребенок. 

 

4 3 2 1 0 

Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

4 3 2 1 0 

9. учебном заведении заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

 

Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития способностей 

нашего ребенка. 

 

4 3 2 1 0 

Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

4 3 2 1 0 

 

Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой учебного заведения 

определяется как частное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее 

количество ответов. Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это 

свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не 

меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворенности; если же 

коэффициент 

 



3) меньше 2, то это является показателем низкого уровня удовлетворенности 

родителей деятельностью образовательного учреждения. 

 

3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

соответствует программе ФГОС НОО. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования познавательного интереса и 

бережного отношения к природе, умений безопасного поведения в окружающей среде, 

отношения 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 

начального общего образования. 

 

Ключевые понятия 

 Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия (по 

определению Устава Всемирной Организации здравоохранения). 

 

Здоровый образ жизни - это поведение человека, направленное на рациональное 

удовлетворение врожденных биологических потребностей (пищевой, двигательной, 

познавательной, половой, потребности во сне), способствующее эмоциональному благополучию, 

профилактике болезней и несчастных случаев. 

 

Культура здоровья - это комплексное понятие, которое включает теоретические знания о 

факторах, благоприятствующих здоровью, а также грамотное применение в повседневной жизни 

принципов активной стабилизации здоровья, то есть оздоровления (Разумов А.Н., 1996). 

 

Ценности — это положительные значения объектов материального и духовного мира, 

закрепленные в определенных социальных, культурных и религиозных традиция, передаваемых 

от поколения к поколению. 

 

Физическое здоровье - это естественное состояние организма, обусловленное нормальным 

функционированием всех его органов и систем. 

 

Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности. 

 

Экологическая культура - это уровень восприятия людьми природы, окружающего мира 

 

оценка своего положения во вселенной, отношение человека к миру. Здесь необходимо сразу 

прояснить, что имеется в виду не отношение человека и мира, что предполагает ещѐ и обратную 

связь, а только отношение его самого к миру, к живой природе. 

 

Гигиена - это наука о сохранении и укреплении здоровья людей. 

 

Личная гигиена — совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья человека. 

 



 основу программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни положены принципы: 

 

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; разумным отношением 

 

человека к природе, бережным отношением к ней, умением ценить ее красоту 

неповторимость; 

 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

 

улучшает его восприятие, показать единство и многообразие мира, целесообразность предметов 

и явлений, проследить связь человека с миром. Предусматривает использование ситуационных 

задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 

рисования, моделирования драматических сцен; 

 

– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное 

внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на 

здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, 

чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения; 

 

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

 

– системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет 

приобрести элементарные экологические знания и усвоить знания, имеющие отношения к 

здоровью, в виде целостной системы; 

 

– сознательности и активности. Реализация данного принципа направлена на повышение 

активности обучающихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании 

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих; понимание жизни как высшей 

ценности, пробуждение интереса и любознательности к миру природы, ответственности 

человека за судьбу биосферы, природы Земли. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учѐтом 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 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 серьѐзными 



хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

Актуальность 

 

Самое драгоценное у человека – здоровье и только здоровый человек способен быть настоящим 

творцом собственной судьбы и судьбы своей страны. В сегодняшних условиях мы сталкиваемся 

с существенным общим ухудшением состояния здоровья детей, что связано с экономическим и 

социальным неблагополучием многих молодых семей, ослаблением иммунитета, генетических 

нарушений, плохой экологической обстановкой, алкоголизмом родителей и.т.д. 

 

Известно, что кризис здоровья детей, подростков и молодѐжи в России угрожает национальной 

безопасности, экономическому и социальному развитию, обороноспособности страны. 

Масштабы и последствия нарушения здоровья новых поколений огромны. Эти проблемы лежат 

в сфере жизненных интересов общества, семьи, личности. Состояние здоровья детей и 

подростков по оценкам специалистов зависит на 20-40% от состояния окружающей среды, на 15-

20% от генетических факторов, на 10% от деятельности служб здравоохранения и на 25-50% от 

образа жизни. 

 

Человек - высшее творение природы. Но для того чтобы сполна наслаждаться ее сокровищами, 

он должен отвечать по крайней мере одному требованию - быть здоровым. 

 

Стандарт второго поколения определяет такую составляющую, как здоровье школьников, 

А качестве одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укрепление здоровья 

 

– в качестве приоритетного направления деятельности образовательного учреждения. Решать эту 

проблему необходимо через применение в рамках образовательного процесса 

здоровьесберегающих педагогических технологий и просвещение детей и родителей. 

 

Цель программы: организация системы образовательной и воспитательной работы, 

 

способствующей пониманию сути глобальных проблем экологии, обеспечивающей становление 

приоритета здорового образа жизни и направленной на воспитание гражданской позиции, 

поддержку занятий физической культурой и спортом на основе принципов и правил 

здоровьесбережения и взаимодействия всех субъектов образовательного процесса с внешним 

миром – природой и социальной средой для укрепления физического, психологического и 

духовного здоровья обучающихся. 

Задачи программы: 

 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни: 

 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 

дать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

 

научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 



сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 

дать представление с учѐтом 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; 

 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; обучить элементарным навыкам эмоциональной 

 

разгрузки (релаксации); спортивным играм в соответствии с реализацией дополнительных 

образовательных программ; 

 

сформировать целостное представление о природном и социальном окружении как среде 

обитания и жизнедеятельности человека (Земля - наш дом); 

 

воспитать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, умение вести себя в 

ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали, выработать 

 

ответственность за собственное благополучие (экологию своего тела) и экологическое 

благополучие окружающей среды. 

 

А основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни положены 

принципы: 

 

 Системный подход 

 

А Человек представляет собой единство телесного и духовного. Невозможно сохранить тело 

здоровым, если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с душой и 

нравственностью ребенка. 

 

А Успешное решение задач формирования здорового образа жизни возможно только при 

объединении воспитательных усилий Лицея и родителей. 

 

2. Деятельностный подход 

 

А Культура здорового и безопасного образа жизни осваивается детьми в процессе 

совместной деятельности с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а 

вести их за собой по этому пути. 

 

3. Принцип «Не навреди!» 

 

Предусматривает использование в работе только безопасных приемов оздоровления, 

апробированных тысячелетним опытом человечества и официально признанных. 

 

4. Принцип гуманизма. 



 

В формировании здорового образа жизни признается самоценность личности ребенка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. 

 

5. Принцип альтруизма. 

 

Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями формирования культуры 

здорового образа жизни: «Научился сам – научи друга». 

 Принцип меры. 

Для здоровья хорошо то, что в меру. 

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

 

1. создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ 

«Лицей № 96»; 

2. организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3. организация физкультурно-оздоровительной работы; 

4. реализация дополнительных образовательных курсов; 

5. организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ «Лицей № 

96»включает: 

 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений МАОУ «Лицей № 96» 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

А спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 

 введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем 

специалистов; 

 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

А том числе компьютеров и аудио- визуальных средств; 



 

 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

 

Программа выстраивает деятельность по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников через функционирование в течение учебного 

года пяти образовательных модулей: 

«Я и мое здоровье». Резервы моего здоровья – мое богатство. 

 

«Я и другие люди». Взаимодействие в коллективе как условие здоровья ребенка. 

 

«Семья – древо жизни». Моя родословная. Моя роль в семье. 

 

«Мальчики и девочки – чудо природы». Половые различия как основа мироустройства. 

 

«Я и общество». Явления общественной жизни. Социальные институты. 

 

«Я и мир вещей». Уважительное отношение к творениям рук человеческих. 

 

«Мир природа». Взаимодействие с природой как основа здоровья. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 



Направление  Задачи     Содержание    

деятельности             

Санитарно-  1.   Знакомство   детей,   родителей   с – Проведение уроков 

просветительская основнымипонятиями–здоровье, здоровья,     

работа по здоровый образ жизни.   проведение  классных 

формированию 2. Формирование навыков здорового часов  и общешкольных 

здорового образа образа жизни, гигиены, правил личной мероприятий   по 

жизни  безопасности.     пропаганде здорового 

  3. Обеспечение условий для мотивации и образа   жизни, 

  стимулирования здорового образа жизни формированию навыков 

        ЗОЖ,  гигиены  и  личной 

        безопасности   

Профилактическая 1.   Обеспечение   условий   для   ранней – Система мер по 

деятельность  диагностики заболеваний, профилактики улучшению  питания 

  здоровья.     детей:   режим   питания; 

  2.  Создание  условий,  предотвращающих эстетика  помещений; 

  ухудшение состояние здоровья.  пропаганда  культуры 

  3. Обеспечение помощи детям, питания в семье.  

  перенесшим  заболевания,  в  адаптации  к – Система  мер по 

  учебному процессу.    улучшению санитарии и 

  4. Профилактика травматизма  гигиены:  генеральные 

        уборки классных комнат, 

        Лицея;  соблюдение 

        санитарно-гигиенических 

        требований.    

        – Система  мер по 

        предупреждению  

        травматизма:   

        оформление уголков по 

        технике безопасности; 

        проведение инструктажа 

        с детьми.     

        –  Профилактика 

        утомляемости:   

        проведение подвижных 

        перемен; оборудование 

        зон отдыха.    

      

Физкультурно- 1. Укрепление   здоровья   детей –  Увеличение объѐма и 

оздоровительная, средствами физической культуры   и повышение  качества 

спортивно-массовая спорта.     оздоровительной и 

работа  2. Пропаганда  физической культуры, спортивно-массовой  

  спорта, туризма в семье. 3. Всемерное работы в Лицее: 

  развитие   и   содействие   детскому   и организация подвижных 

  взрослому спорту и туризму.  игр;  соревнований 

        по отдельнымвидам 

        спорта;     

        спартакиады, дни 

        здоровья, …    

        – Привлечение к 

        организации    
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физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

Класс Содержательные линии   

1 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  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!   

 

 Циклограмма работы класса 

  

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

 режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 

 динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

 самомассажа на уроках, прогулки., профилактика гриппа и других вирусных 

 инфекций, 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях. 

  

Один раз в Классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания, 

четверть экологические праздники, конкурсные программы, КВНы, викторины. 

 генеральная уборка классной комнаты 

Один раз в год Заполнение паспорта здоровья День здоровья, праздник здоровья, 

 празднование экологических дат. 

 

В результате реализации программы обучающиеся начальной Лицея должны: 

 

знать/понимать: 

чем отличается состояние здоровья от состояния болезни; 

понятие «эмоции», «настроение», основные виды эмоций у себя и у других; 

 

названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение и роль в 

жизнедеятельности человека; 

 

правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды, обуви и др.; 

основные правила рационального питания с учетом возраста; 

основные природные факторы, укрепляющие здоровье и правила их использования; 



способы охраны своего здоровья от простудных и некоторых других инфекционных 

заболеваний; 

 

6) правила оказания первой доврачебной помощи; 

7) вредные привычки и какой вред представляют они для здоровья; 

8) алкоголизм и наркомания — трудноизлечимые заболевания; 

 

9) лечебные учреждения, профессии врачей-специалистов, которые могут оказать услуги в 

случае болезней; почему необходимо посещать врача; 

 

10) правила использования лекарственных растений для профилактики и лечения некоторых 

заболеваний; 

 

11) особенности развития мальчиков и девочек, значение самовоспитания в формирования 

личности мальчика и девочки; 

 

12) состав, родственные корни своей семьи; 

 

13) Правила общения с незнакомыми взрослыми людьми обоего пола, избегая тем самым 

возможности экстремальных ситуаций; 

 

14) значение двигательной активности для развития здорового организма. 

 

уметь: 

5. применять общепринятые правила коммуникации; 

6. соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных помещений, одежды и 

обуви; 

 

 словесно объяснить основные виды эмоций и настроения, отчетливо их выразить с 

помощью жестов, мимики и позы; 

 

 приготовить витаминный чай; 

 корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми; 

 в случае необходимости правильно обратиться за экстренной медицинской помощью; 

 отказаться от вредных привычек; 

 аккуратно и осознанно обращаться с лекарствами, которые хранятся дома; 

 

 экологически взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

 

 оказывать простейшую помощь при небольших царапинах, ушибах, ожогах; 



 правильно строить режим дня и выполнять его; 

 

 распознавать и анализировать опасные ситуации, прогнозировать последствия и 

находить выход из них» 

 

 любить и почитать мать и отца, уважать других членов семьи, помогать вести 

хозяйственные дела в семье. 

 

иметь представление: 

 

В о том, что восприимчивость к наркотическим средствам индивидуальна и зависимость 

может наступить после первого приема. 

 

Ожидаемый конечный результат: 

 

формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у младших школьников. 

 

Эффективность решения оздоровительных задач воспитательного процесса можно определить 

по динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению заболеваемости, по 

формированию его умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими 

людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня 

тревожности и агрессивности; 

 

Экологически культурный ребенок. 

 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое; 

 Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 

 

Здоровье социальное: 

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

Здоровье психическое: 

 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к 

действию. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся. 

 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

 



Ведущими методами являются наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 

социометрические измерения, экспресс-оценка, диагностика социально-психологической 

адаптации. 

 

Универсальные компетенции, формирующиеся у обучающихся в процессе освоения содержания 

программы. 

 

Личностные результаты: 

 

В активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 

В проявление у детей позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья; дисциплинированности и упорства в 

сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей; 

 

оказание школьниками первой помощи при несложных несчастных случаях своим сверстникам 

и окружающим людям; 

 

осознание себя свободной творческой личностью, обладающей знаниями экологических законов 

и экологической культурой, соблюдающей нравственные и правовые принципы 

природопользования. 

 

Метапредметные результаты: 

 

умение обучающихся давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, 

на основе полученных знаний и имеющегося опыта; 

 

защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

 

планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с учѐтом 

требований сохранения и совершенствования здоровья; 

 

анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки зрения 

возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

 

управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия; 

 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учѐтом индивидуальных особенностей; 

 

осознавать ответственность по отношению к среде своего обитания - к нашему общему дому. 

результате реализации программы обучающиеся получат возможность: 

организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного благополучия; 

 

активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 

научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего состояния; 

1.  использовать знания о строении и функционировании организма для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 



2. вести активную природоохранительную деятельность. 

 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве 

с семьей ученика через следующие методики. 

 

Анкета «Мое здоровье» 

 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими 

важности физического совершенствования. 

 

6. Как ты оцениваешь свое здоровье? 

- отличное 

- хорошее 

-удовлетворительное 

- плохое 

- очень плохое 

7. Помогает лично тебе лицей заботиться о своем здоровье? 

- да, помогает - немного помогает 

- совсем не помогает 

- не знаю 

 

8. Были ли сегодня физические паузы на ваших уроках?  

- да 

- нет. 

9. Занимаешься на уроке физкультуры: 

а) с полной отдачей - 

б) без желания - 

в) лишь бы не ругали – 

10. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? 

11. Делаешь ли утром физическую зарядку? - да-нет. 

 

12. Занимаешься ли в настоящее время физкультурой, спортом, бегом, гимнастикой и т. 

д. Сколько времени в день уходит на это? 

 

13. Оцени степень усталости на уроках сегодня: 

а) на математике - 

б) на физкультуре- 

 

13. Как, по твоему мнению, влияет лицей на здоровье 

обучающихся? - хорошо влияет - почти не влияет - плохо 

влияет - не знаю 

 

14. Возвращаясь, домой после Лицея, чувствуешь ли ты себя обычно уставшим? 

- да,  

- Всегда 

- часто  

- редко 

- никогда 

15. Что ты можешь сделать, чтобы сохранить свое здоровье? 



 

Анкета для родителей 

 

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка. 

Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень). 

 

5 Как часто болеет ваш ребенок?  

а) каждый месяц; 

б) один раз в четверть; 

в) раз в год и реже. 

1 Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка: 

2 Оцените выполнение зарядки вашим ребенком: 

3 Оцените соблюдение им режима дня в Лицее: 

4 Оцените соблюдение ребенком режима дня дома: 

5 Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка: 

6 Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях: 

 

Анкета «Домашнее задание» 

(изучение мнения родителей о дозировке домашнего задания) 

 

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу. 

1. Как ваш ребенок выполняет домашнее 

задание? а) самостоятельно (3 балла); б) с 

помощью (2 балла); в) не выполняет (1 балл). 

 

2. Домашнее задание способствует развитию вашего 

ребенка? а) всегда (3 балла); б) иногда (2 балла); в) нет (1 

балл). 

 

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания: 

 

а) 2,5 – 3 

часа б) 2 – 

2,5 

в) 1 – 2 часа 

г) меньше 1 часа 

 

4. Соответствует ли режим работы Лицея уровню физического здоровья вашего ребенка? 

а) да – 3 балла; б) частично – 2 балла; в) нет – 1 балл. 

 

 

5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического здоровья 

вашего ребенка? 

 

а) да – 3 балла; 

 



б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

 

Тест школьной тревожности Филипса 

 

Тест предназначен для изучения уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

 

Описание 

 

Тест состоит из 58 вопросов, которые можно зачитать школьникам, а можно и предложить в 

письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «Да» или «Нет». 

 

Инструкция 

 

Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, как вы себя 

чувствуете в Лицее. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, 

хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. 

 

На листе для ответов вверху запишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, 

записывайте его номер и ответ «Да», если вы согласны с ним, или «Нет», если не согласны. 

 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты знаешь 

материал? 

 

2. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

3. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь урок? 

4. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

5. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, пока 

ты не поймешь, что он говорит? 

 

6. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

 

7. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому что боишься сделать 

глупую ошибку? 

 

8. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

9. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

10. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

11. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 

 

12. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило, не 

выбирают? 

 



13. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

 

14. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет делать 

то, что хочешь ты? 

 

15. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

16. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

17. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

18. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку при ответе? 

19. Похож ли ты на своих одноклассников? 

20. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 

21. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

22. Снится ли тебе иногда, что ты в Лицее и не можешь ответить на вопрос учителя? 

23. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

 

24. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты такой работы будут 

сравнивать в классе с результатами твоих одноклассников? 

 

25. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают? 

26. Боишься ли ты временами вступать в спор? 

 

27. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что 

собирается проверить твою готовность к уроку? 

 

28. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты 

хочешь выслужиться? 

 

29. Хорошо ли ты себя чувствуешь с тем из твоих одноклассников, к которым ребята относятся 

с особым вниманием? 

 

30. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает? 

 

31. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с 

учебой? 

 

32. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимание? 

33. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

34. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

35. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников? 



36. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

37. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

38. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои одноклассники? 

39. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие? 

40. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в 

классе? 

41. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

42. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

43. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

44. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение? 

45. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие ребята? 

 

46. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот 

расплачешься? 

 

47. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с беспокойством о том, что 

будет завтра в Лицее? 

 

48. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл, вещи, 

которые хорошо знал раньше? 

 

49. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

 

50. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать 

классу задание? 

 

51. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в Лицее? 

 

52. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, что не 

справишься с ним? 

 

53. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не можешь ты? 

 

54. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники понимают его 

лучше, чем ты? 

 

55. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную 

работу? 

 

56. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо? 



 

57. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем 

классом? 

 

Обработка и интерпретация результатов 

 

При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с ключом теста 

(табл. 27, 28). Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «Да», в то время как в ключе этому 

вопросу соответствует ответ «Нет». Ответы, не совпадающие с ключом, — это проявление тре-

вожности. При обработке подсчитывается: 

 

Общее число несовпадений по всему тесту. Если оно больше 50%, можно говорить о повышенной 

тревожности ребенка, если больше 75% от общего числа вопросов теста — о высокой 

тревожности. 

 

Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тексте. Уровень 

тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее внутреннее 

эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных 

тревожных синдромов (факторов) и их количеством. 

 

Таблица 1 

Распределение вопросов по факторам 

 

Фактор Номера вопросов 

1. Общая тревожность в Лицее 

2, 4, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Е = 22 

2.Переживание социального стресса 5, 10, 15, 20, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 44 Е=22 

3.Фрустрация потребности в достижении успеха 

1, 3, 6, 11, 17,19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43 

Е = 11 

4.Страх самовыражения Е = 13 27, 31, 34, 37, 40, 45 Е = 6 

5. Страх ситуации проверки знаний 2, 7, 12, 16, 21, 26 Е = 6 

6.Страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих 

38,13,17,22 Е=5 

7.Низкая физиологическая сопротивляемость 

стрессу 

9, 34, 18, 23, 28 Е = 5 

8.Проблемы и страхи в отношениях с учителями 26, 11, 32,35, 41, 44, 47 Е = 8 

 

Таблица 2        

Ключ к вопросам теста школьной тревожности    

 1 - 18 -  35 + 52 -  

         

 2 - 19 -  36 + 53 -  

 3 - 20 +  37 - 54 -  

         

 4 - 21 -  38 + 55 -  

 5 - 22 +  39 + 56 -  

         

 6 - 23 -  40 - 57 -  

 7 - 24 +  41 + 58 -  

         

 8 - 25 +  42 -   

         



 9 - 26 -  43 +   

 10 - 27 -  44 +   

          

 11 + 28 -  45 -   

          

 12 - 29 -  46 -   

 13 - 30 +  47 -   

 14 - 31 -  48 -   

 15 - 32 -  49 -   

          

 16 - 33 -  50 -   

 17 - 34 -  51 -   

Примечание:  «+» — Да, «—» — Нет.    

 

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора) 

 

1. Общая тревожность в Лицее — общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с 

различными формами его включения в жизнь Лицея. 

 

2. Переживания социального стресса — эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого 

развиваются его социальные контакты (прежде всего со сверстниками). 

 

3. Фрустрация потребности в достижении успеха — неблагоприятный психический фон, не 

позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата и 

т. д. 

 

4. Страх самовыражения — негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с 

необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 

возможностей. 

 

5. Страх ситуации проверки знаний — негативное отношение и переживание тревоги в 

ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, возможностей. 

 

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация на значимость других в 

оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых 

окружающим, ожидание негативных оценок. 

 

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу — особенности психофизиологической 

организации, снижающие приспособляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, 

повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор 

среды.  

 

8.  Проблемы и страхи в отношениях с учителями — общий негативный эмоциональный фон 

отношений со взрослыми в Лицее, снижающий успешность обучения ребенка. 

 

Анкета для определения школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) 

1. Тебе нравится в Лицее? 



а) да 

б) не очень 

в) нет 

 

 

 



2. Ты всегда с радостью идѐшь в школу? 

а) иду с радостью 

б) бывает по-разному 

в) чаще хочется остаться дома 

 

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу необязательно приходить всем 

ученикам, ты бы пошѐл в школу или остался дома? 

 

а) пошёл бы в школу 

 б) не знаю  

в) остался бы дома 

 

4. Тебе нравится, когда отменяются какие-нибудь уроки? 

а) не нравится 

б) бывает по-разному 

в) нравится 

 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 

 

а) не хотел бы 

б) не знаю в) 

хотел бы 

 

6. Ты хотел бы, чтобы в Лицее остались одни перемены? 

а) нет 

 

б) не знаю 

в) хотел бы 

 

7. Ты часто рассказываешь о Лицее своим друзьям? 

 

а) часто 

б) редко 

в) не рассказываю 

 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой учитель, менее строгий? 

 

а) мне нравится свой 

учитель б) точно не знаю в) 

хотел бы 

 

9. У тебя в классе много друзей? 

а) много 

 

б) мало 

в) нет друзей 

 

10. Тебе нравятся твои одноклассники? 



 

а) нравятся б) 

не очень в) не 

нравятся 

 

Интерпретация теста: 

За каждый ответ а) – 3 балла; б) – 1 балл; в) – 0 баллов. 

 

Максимальное количество баллов: 30 баллов. Чем выше сумма баллов, тем выше школьная 

мотивация. 

25-30 баллов – сформировано отношение к себе, как к школьнику, высокая учебная 

активность. 

 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они 

изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

 

20-24 балла – отношение к себе как к школьнику практически сформировано. 

 

Подобные показатели имеет большинство обучающихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают 

учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких 

требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

 

15-19 баллов – положительное отношение к Лицее, но лицей привлекает больше 

внеучебными сторонами. 

 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в Лицее, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

 

10-14 баллов – отношение к себе как к школьнику не сформировано. 

 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 

деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к Лицее. В рисунках на школьную 

тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, 

присутствуют в Лицее. 

 

Менее 10 баллов – негативное отношение к Лицее, дезадаптация. 

 

Такие дети испытывают серьезные трудности в Лицее: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителями. Лицей нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для 

них невыносимо. Могут плакать, проситься домой. В других случаях ученики могут проявлять 

агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать нормам, 

правилам. Часто у таких школьников отмечаются нарушения нервно - психического здоровья. 

Рисунки таких детей, как правило, не соответствуют школьной теме, а отражают 

индивидуальные пристрастия ребенка. 

 



Анкеты по изучению условий жизни и воспитания младших школьников в семье 

 

Анкета 1 

 

1. Состав семьи (фамилия, имя, отчество каждого члена семьи, год рождения, образование, 

специальность, где работает, кем работает). 

 

2. Бюджет семьи. Средний денежный доход на одного человека. 

3. Жилищные условия (жилая площадь в кв. м, наличие удобств). 

4. Есть ли у ребенка рабочее место (комната, уголок, стол)? 

5. Есть ли в семье библиотека, телевизор, дача, машина? 

 

Анкета 2 

1.  Самостоятельно ли выполняет ребенок домашние задания? 

2. Стремится ли он лучше учиться и вести себя? 

3. Соблюдает ли режим дня? 

4. Имеет ли постоянное поручение в семье? 

5. Бываете ли вы вместе с ребенком в кино, театре, цирке, на выставках? 

6. Выезжаете ли вы за город на лыжные прогулки, на рыбалку, за ягодами, за грибами и т. п.? 

7. Играете ли вы с ребенком в настольные игры? 

8. Беседуете ли на нравственные и политические темы? 

9. Поддается ли ребенок вашим воспитательным воздействиям? 

10. Поощряете ли вы его за положительные поступки? 

 

Анкета 3 

 

1. Какие методы в воспитательной работе вы используете чаще всего (требование,убеждение, 

наказание, поощрение)? Подчеркните нужное в скобках. 

2. Соблюдается ли в вашей семье единство требований к ребенку (да, нет, иногда)? 

Подчеркните нужное. 

3. Какие виды поощрения вы используете в воспитании (словесная похвала, одобрение 

хорошего поступка всем семейным коллективом, покупка ребенку новой книги, игрушки)? 

Подчеркните нужное. 

4. Наказываете ли вы ребенка физически (да, иногда, нет)? Подчеркните нужное. 

5. Положительно ли влияет на ребенка избранная вами мера воздействия (да, не всегда, нет)? 

Подчеркните нужное. 

6. Доверяет ли вам ребенок, делится ли своими секретами (да, нет, иногда)? Подчеркните 

нужное. 



7. Стараетесь ли вы контролировать свое собственное поведение ради воспитания ребенка (да, 

не всегда, нет)? Подчеркните нужное. 

 

Анкета 4 

 

(На вопросы этой анкеты отец и мать отвечают по отдельности) 

Как много времени уходит у вас ежедневно на: 

1) домашний труд (закупку продуктов, приготовление пищи, стирку белья, уборку помещения и 

др.); 

2) занятия и общение с детьми (контроль за выполнением домашних заданий, посещение кино, 

театра, выставок, совместные игры, выезд за город и др.); 

3) самообразование и развлечения (чтение газет, журналов, художественной литературы, 

просмотр телепередач, слушание радио, посещение кино, театра, художественных выставок и т. 

д.)? 

 

Анкета 5 

1. Сколько (приблизительно) книг в вашей библиотеке? 

2. Сколько из них (приблизительно) педагогического и психологического содержания? 

3. Какие журналы вы выписываете? 

4. Какие газеты вы получаете? 

5. Какие книги о воспитании детей вы прочитали в последнее время? 

6. Назовите прочитанные книги, статьи, которые помогают вам в воспитании ребенка. 

7. Помогают ли вам прослушанные в Лицее лекции и беседы в воспитании ребенка? 

8. Испытываете ли вы потребность в чтении литературы по вопросам воспитания? 

 

 

Анкета для родителей первоклассников 

(Диагностика социальной адаптации) 

 

Класс Лицей № Фамилия, имя ребенка 

 

Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы. Подчеркните тот вариант, который 

кажется Вам наиболее подходящим к Вашему ребенку. 

Охотно ли идет ребенок в школу?  

- неохотно (ДА) 

 

- без особой охоты (ВДА) - 

охотно, с радостью (А) - 

затрудняюсь ответить 

 

1. Вполне ли приспособился к школьному режиму? Принимает ли как должное новый 

распорядок? 

 

- пока нет (ДА) 

- не совсем (ВДА) 

- в основном, да (А) 

- затрудняюсь ответить 



2. Переживает ли свои учебные успехи и неуспехи? 

- скорее нет, чем да (ДА) 

- не вполне (ВДА) 

- в основном да (А) 

- затрудняюсь ответить 

 

4. Часто ли ребенок делится с Вами школьными впечатлениями? - 

иногда (ВДА) 

 

- довольно часто (А) 

- затрудняюсь ответить 

 

5. Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатлений? - в 

основном отрицательные впечатления (ДА) 

 

- положительных и отрицательных примерно поровну (ВДА) - в 

основном положительные впечатления (А) 

 

6. Сколько времени в среднем тратит ребенок ежедневно на выполнение домашних заданий? 

(укажите конкретную цифру) 

 

7. Нуждается ли ребенок в Вашей помощи при выполнении домашних заданий? 

- довольно часто (ДА) 

- иногда (ВДА) 

- не нуждается в помощи (А) 

- затрудняюсь ответить 

 

8. Как ребенок преодолевает трудности в работе? - 

перед трудностями сразу пасует (ДА) 

 

- обращается за помощью (ВДА) 

 

- старается преодолеть сам, но может отступить (ВДА) - 

настойчив в преодолении трудностей (А) 

 

- затрудняюсь ответить 

 

9. Способен ли ребенок сам проверить свою работу, найти и исправить ошибки? - 

сам этого сделать не может (ДА) 

 

- иногда может (ВДА) 

 

- может, если его побудить к этому (А) - 

как правило, может (А) 



 

- затрудняюсь ответить 

10. Часто ли ребенок жалуется на товарищей по классу, обижается на них? 

- довольно часто (ДА) 

- бывает, но редко (ВДА) 

- такого практически не бывает (А) 

- затрудняюсь ответить 

 

11. Справляется ли ребенок с учебной нагрузкой без перенапряжения? - 

нет (ДА) 

 

- скорее нет, чем да (ВДА) 

- скорее да, чем нет (А) 

 

- затрудняюсь ответить 

А — адаптация 

 

ВДА — возможна дезадаптация 

ДА — дезадаптация 

Анкета для обучающихся 

 

Отвечая на вопросы, ты можешь выбрать только одно из предложенных утверждений. 

1.Что бы ты хотел получить от семьи, в которой живѐшь? а) хорошей организации 

быта; 

 

б) радости общения, 

в) покоя и защищенности. 

2. Одинок ли ты в своей семье 

 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю 

 

3. Хочешь ли ты, чтобы твоя будущая семья была похожа на твою сегодняшнюю семью? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

 

4. Как ты думаешь, что больше всего заботит твоих родителей в семейной жизни? 

а) здоровье детей; б) хорошая учеба детей; 

 

в) трудовое участие детей в жизни семьи; 

г) настроение детей и причины его изменений; 

 

5. Какая из приведенных ниже жизненных установок является для тебя наиболее 

значимой? 

 



а) быть материально обеспеченным; 

б) встретить любовь; в) иметь много 

детей; 

 

г) реализовать свои интеллектуальные возможности. 

6. Есть ли у тебя секреты от твоей семьи? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

 

7. Что для тебя вечер дома? 

а) радость общения; б) 

возможность быть самим собой; в) 

мучения и пытка; 

 

8. Знаком ли ты с моральными и материальными проблемами, которые существуют в 

вашей семье? 

 

а) да; 

б) нет; 

 

Анкета для родителей 

 

Отвечая на вопросы, вы имеете право выбрать одно приоритетное качество 1.Как 

вы думаете, чего ждет ваш ребенок от семьи, в которой живет? а) хорошей 

организации быта; 

 

б) радости общения; 

в) покоя и защищенности. 

2. Что более всего заботит вас в семье7 

а) здоровье детей; 

б) хорошая учеба; 

в) трудовое участие детей в жизни семьи; 

3. Одинок ли ваш ребенок в семье? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

 

4. Как вы думаете, захочет ли ваш ребенок, чтобы его будущая семья была похожа 

на вашу сегодняшнюю семью? 

а) да; 

б) 

нет; 

в) не знаю. 

 

5. Какая из приведенных ниже жизненных установок является для вашего ребенка 

наиболее значимой? 

 



а) быть материально обеспеченным; 

б) встретить любовь; в) иметь 

много детей; 

 

г) реализовать свои интеллектуальные возможности. 

 

6. Знаком ли ваш ребенок с моральными и материальными проблемами, которые существуют в 

вашей семье? 

 

а) да; 

б) 

нет; 

7. Есть ли у вашего ребенка секреты от своей семьи? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

 

8. Что для вашего ребенка вечер дома? 

а) радость общения; б) возможность быть 

самим собой; в) мучения и пытка; 

 

 

Социометрия 

(Методика Овчаровой Р.В.) 

 

Изучение межличностных отношений проводится в игровой форме. Детям предлагается 

расселить по домикам всех обучающихся класса (их имена и фамилии называет взрослый, дети 

записывают данную фамилию в нужном домике). Домики разные: дворец (I выбор), квартира (II 

выбор), изба (III выбор), шалаш (IV выбор). Психолог заносит данные в таблицу, используя 

цифры (I, II, III, IV). После заполнения таблицы можно по специальной формуле подсчитать 

социометрический статус ребенка (С): 

 

 4  ВI  3  ВII  2  ВIII 1  ВIV 

С 

 

К 1 

 

где ВI — количество первых выборов (дворец), 

ВII — количество вторых выборов (квартира), 

ВШ — количество третьих выборов (изба), 

ВIV — количество четвертых выборов (шалаш), 

К — количество учеников в классе. 

 

Например, Алеша Р. получил ВI — 4, ВII — 5, ВIII — 2, ВIV — 3. В группе 15 учеников. Статус 

обследуемого равен: 

С  

4  4  3 5  2  2 

1 3 

 

16 15  4  

3 

 2,7 

 

15 1   14 

  

     



Что это означает? 

 

От 3,4 до 3 — лидер. 

От 2,9 до 2,5 — предпочитаемый. 

От 2,4 до 2 — принятый. 

От 1,9 до 1 — изолированный. 

 

Таким образом, ученик, набравший 2,7 балла, имеет в своем классе положение предпочитаемого. 

 

3.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Направления и содержание 

программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме 

 

5 часов. 

 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

 

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. 

 

Цели программы: 

 

− создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

 

− создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Формы обучения: 

− в общеобразовательном классе. 

 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 

варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся. 

 

Задачи программы: 

 



− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

−  

− определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

− создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательной организации; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического 

− (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и 

другим вопросам. 

 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. 

 

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и 

силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы и возможности 

ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 

2. Принцип системности. 

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной системы. 

 

В соответствии с принципом системности организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна опираться на компенсаторные 

силы и возможности ребенка. 

 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, а также участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 



 

3. Принцип непрерывности. 

 

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 

4. Принцип реальности. 

 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. Коррекционно-

развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и глубокое изучение 

личности ребенка. 

 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно-

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка. 

 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает изменения, 

 

форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие воздействия 

должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его состояние 

 

в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы, 

осуществляемые в МАОУ «Лицей № 96»: 

 

1. Оздоровительное направление. 

 

Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия. 

Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих соматических 

заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к астенизации. Это сказывается на 

темпах психического развития, снижает познавательную активность ребенка. К этому же 

направлению можно отнести задачи упорядочения жизни ребенка: создание нормальных 

жизненных условий, ведение рационального режима дня, создание оптимального режима дня и 

т. д. 

 

2. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 



 

Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и 

компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, 

мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в практике педагогов и 

психологов. 

 

3. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

 

Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – традиционное 

направление работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее 

умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции 

и чувства, важно для всех категорий детей. 

 

4. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов 

 

ребенка или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков 

характера, мешающих адаптации субъекта и т.п. 

 

5. Формирование видов деятельности. 

 

Свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, продуктивных видов (рисование, 

конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности. Особенно следует 

выделить специальную работу по формированию учебной деятельности у детей, испытывающих 

трудности при обучении. Эта работа предполагает комплексное психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на коррекцию и формирование всех элементов учебной деятельности 

от формирования мотивов до конкретных операций, умений и навыков. 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

подбор методов изучения личности 

изучение состояние вопроса 

предварительное планирование разработка  

и  отбор  оптимального 

 

 

 



индивидуальных психологических содержания, методов и форм 

особенностей   предстоящей деятельности   

подбор методик для определения обеспечение  условий предстоящей 

уровня обученности, обучаемости, деятельности    

воспитанности   подбор кадров   

      подбор методик для изучения семьи  

      обучающихся 

     методическая подготовка 

педагогических кадров 

 

II этап.Сбор информации (начало учебного года) 

 

 проведение бесед,  консультативная помощь  в  процессе 

тестирования,анкетирования,   экспертных сбора информации   

оценокнаблюдения, логопедического контроль за сбором информации на входе 

обследования  в коррекционно - развивающую 

 изучение личных дел учащихся деятельность   

 изучение листа здоровья учащихся 

 

 посещение семей учащихся консультация 

врачей 

 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

 

 уточнение полученной информации   анализрезультатовпсихолого- 

 определение особенностей развития   педагогического обследования на входе в 

учащегося   коррекционно-развитвающую работу 

 выделение группы   контроля за  анализ состояния здоровья 

учебно-познавательной  деятельностью,  за обучающихся    

поведением,  семьей  учащегося,  профиля  планирование коррекционно- 

личностного развития  развивающей деятельности  

 выработка рекомендаций по      

организации учебно-воспитательного      

процесса        

IV этап. Проведение коррекционно - развивающей деятельности  

 включение коррекционно-   помощь   в   процессе   реализации 

развивающих целей в учебно-  коррекционно- развивающей работы 

воспитательное планирование,   контроль  за проведением 

привлечение к работе других специалистов коррекционно- развивающей работы 

 

 

 проведений занятий с психологом, 

логопедом, педагогами 

 

 работа с родителями 

 

 проведение бесед, тестирования,  консультативная  помощь в 

анкетирования, экспертных оценок, процессе сбора информации   

наблюдения, логопедического  контроль за сбором информации на 

обследования выходе   в   коррекционно-развивающую 



 деятельность     

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

 уточнение полученной информации  анализ хода и результатов 

 оценка динамики развития коррекционно-развивающей работы  

Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

 

• Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации. 

 

Диагностическая работа включает: 

 

№   Задачи   Содержание деятельности Ответственные Сроки  

п.п.         в ОО    проведения  

1 Комплексный сбор сведений о Изучение    особых Специалисты Май  

 ребѐнке  на основании образовательных   ДОУ   

 

диагностическо

й информации потребностей   будущих Педагог-   

 от специалистов разного первоклассников,  анализ психолог,   

 профиля.      «Карт индивидуального учитель-логопед   

        развития».     Педагоги   

2 Своевременное выявление Проведение    Педагог-   

 детей, нуждающихся в психологической   психолог,   

 специализированной помощи. диагностики по изучению учитель-логопед Сентябрь  

 Ранняя(спервыхдней уровня    развития  Октябрь  

 пребывания ребѐнка в психологических  качеств    

 

образовательном  

учреждении) младших школьников.    

 диагностика отклонений в 

Проведение  

педагогической    

 развитии и анализ причин диагностики по изучению 

Педагоги 

  

 трудностей 

адаптации. 

  уровня  адаптации  

младших 

  

      

        школьников.       

3 Определение   уровня Проведение углубленного Педагог- Ноябрь  

 актуального  и зоны 

диагностическог

о   психолог, -  

 ближайшего  развития обследования    учитель-логопед Март  

 обучающегося   с         

 ограниченными            

 возможностями здоровья,         

 выявление  его резервных         

 возможностей.            

 Изучение   адаптивных         

 возможностей и уровня         

 социализации ребѐнка с         

 ограниченными            

 возможностями здоровья.          

4 Изучение   развития Мониторинг    Педагоги В течение  

 

эмоционально-

волевой сферы 

сформированност

и УУД  учебного  

 и личностных особенностей обучающихся.     года  

 обучающихся.            



          

5 Изучение   социальной Диагностика семейной   и Педагог- В течение  

 ситуации  развития  и условий социальной   ситуации психолог учебного  

 семейного   воспитания развития.     Педагоги года  

 ребѐнка.              

6. Системный разносторонний 

Динамическо

е наблюдение Специалисты В течение  

 контроль специалистов за за обучающимися в рамках ПМПК учебного  

 

уровнем и динамикой 

развития деятельности ПМПК. Педагог- года  

 ребѐнка.           психолог,   

             учитель-логопед   

             Педагоги   

                



7. Анализ успешности Проведение повторного Педагог- Апрель 

 коррекционно-развивающей обследования, выявление психолог, Май 

 работы.  динамики развития учитель-логопед  

   обучающихся.  Педагоги  

 

Для проведения диагностического обследования используется комплекс методик. 

 

 

Название методики, Цель проведения Сроки проведения  

автор     

1. Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. Рисуночные тесты.  

«Что мне нравится в Лицее»  Изучение сентябрь  

Н. Г. Лусканова  сформированности   

  мотивов учебной   

  деятельности;   

«Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбург. Определение уровня Сентябрь-октябрь  

  мотивации к обучению   

2. Методики по изучению особенностей личностной сферы.  

Лесенка  Изучение Сентябрь-октябрь  

  особенностей   

  самооценки   

«Дерево» Д.и Д. Лампен  Изучение личностных Сентябрь-октябрь  

  особенностей.   

3. Методики по изучению особенностей познавательной сферы:  

«Рукавички» Г.А. Цукерман  Коммуникативные Сентябрь-октябрь  

  особенности   

«Экспресс-диагностика интеллектуальных Выявление уровня Сентябрь-октябрь,  

способностей» И.С. Аверина, Е.И. Щебланова 

интеллектуальных декабрь-январь, май  

способностей 

  

    

«Свободная классификация», «10 слов», «Найди Психодиагностика сентябрь  

лишнее», «Рассказ по серии картинок», 

«Наглядный уровня   

материал»  сформированности   

  психических процессов   

  (восприятие, память,   

  мышление, внимание)   

Рисуночные тесты, карточки с изображением Исследование В течение года  

эмоциональных состояний  эмоционально-волевой   

  сферы   

«Рисунок семьи»  Определение детско- сентябрь  

  родительских   

  отношений   

Стартовые диагностические работы по предметам, Диагностика уровня В течение года  

контрольные работы по итогам 1 и 2 полугодия сформированности   

  УУД.   

 

4. Методики по изучению особенностей речевого развития: 

 

Тестовая методика диагностики устной 

речи  Исследование Сентябрь, май 

младших школьников Т.А. Фотековой  сенсомоторного уровня  



  речи, навыков  

  языкового анализа,  

  грамматического строя,  

  словаря и навыков  

  самообразования,  

  понимание логико-  

  грамматических  

  отношений и связной  



  речи.    

«Методы обследования речи детей» под. ред. Г.В.  Диагностика устной и  В течение года  

Чиркиной  письменной речи    

Нейропсихологическая диагностика, обследование  

Обследование письма 

и  Сентябрь, май  

письма и чтения младших школьников Т.В.  чтения младших    

Ахутиной, О.Б. Иншаковой  школьников    

Изучение навыков чтения и письма  Изучение навыков  В течение года  

И.Н.Садовниковой  чтения и письма    

Комплексная программа выявления состояния  Исследование  В течение года  

связной речи у детей с системным недоразвитием  

состояния связной 

речи    

речи В.К. Воробьевой      

      

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

№  Задачи Содержание  Ответственные Сроки 

п.п.    деятельности в  проведения 

    ОО    

1. Выбор оптимальных для развития Определение  Администрация В течение 

 ребѐнка с ограниченными программы   года 

 возможностями здоровья индивидуальной  Педагог-  

 коррекционных  траектории  психолог  

 программ/методик,   методов   и развития  в  рамках   

 приѐмов обучения в соответствии деятельности  Педагоги  

 с его особыми образовательными ПМПК.    

 потребностями.  Анализ    

    рекомендаций    

    ТПМПК    

2. Коррекция  и развитие  высших Организация и Педагог- В течение 

 психических функций. проведение  психолог года 

 Развитие эмоционально-волевой специалистами    

 и  личностной  сфер  ребѐнка  и индивидуальных и Педагоги  

 психокоррекция его поведения. групповых    

    коррекционно-  Учитель-  

    развивающих  логопед  

    занятий,    

    необходимых   для   

    преодоления  Родители  

    нарушений    

    развития и   

    трудностей    

    обучения.    

3. Формирование универсальных Системное  Администрация В течение 

 учебных действий  и  коррекция воздействие на  года 

 отклонений в развитии. учебно-  Педагог-  



    деятельность    

    ребѐнка  в Учитель-  

    динамике   логопед  

    образовательного    

    процесса   Педагоги  

    (приложение 7).    

    Динамическое    

    наблюдение  за   

    учащимися  в   

    рамках работы   

    ПМПК.     

4. Социальная защита ребѐнка   в Индивидуальные  Педагог- В течение 

 случаях неблагоприятных консультации  психолог года 

 условий жизни при специалистов.  Педагоги  

 психотравмирующих     Социальный  

 обстоятельствах.     педагог  

 

При организации коррекционно-развивающей работы с обучающимися используется 

программы Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития младших школьников», 

Т.А. Аржакаевой , И.В.Вачкова, А.Х.Поповой «Психологическая азбука». 

 

Коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся осуществляется в соответствии 

с рабочей программой учителя-логопеда. 

 

Основными формами работы с обучающимися с НОДА являются: 

логопедические занятия и (или) развитие речи: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 

 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

 

коррекционные занятия, обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с НОДА: развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении использовать помощь взрослого или 

сверстника, овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; овладение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

коррекционные  занятия,  обеспечивающих  формирование  предметных  компетенций  и 

универсальных учебных действий. 



3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

 

Консультативная работа включает: 
 

№ Задачи   Содержание  Ответственные Сроки 

п.п.      деятельности в ОО   проведения 

1 Выработка   Определение стратегии Педагог- В течение 

 совместных   сопровождения  психолог года 

 обоснованных  обучающихся.  Учитель-  

 рекомендаций по      логопед  

 основным         Педагоги  

 направлениям  работы      Специалисты  

 с    обучающимся с      ТПМПК  

 ограниченными       Родители  

 возможностями         

 здоровья.           

2 Консультирование  Изучение запросов по Администрация В 

 специалистами  оказанию  методического  течение 

 педагогов по выбору сопровождения и  года 

 индивидуально-  практической помощи   

 ориентированных  педагогам. Организация по   

 методов и приѐмов вопросам сопровождения   

 работы   с обучающихся:    

 обучающимся с - консультаций для   

 ограниченными  педагогов;    Педагог-  

 возможностями  - выступлений на психолог  

 здоровья.    пед.советах,     

     -заседаниях школьных и Учитель-  

     районных  методических логопед  

     объединениях учителей   

     начальных классов;  Педагоги  

     - мастер-классов;    

     -обучающих семинаров,    

     - практикумов.    

3 Консультативная  Организация   Администрация В течение 

 помощь семье в индивидуальных  Педагог- года 

 вопросах  выбора консультаций.  психолог  

 стратегии  воспитания Подготовка и представление Учитель-  

 и  приѐмов обучающихся на ТПМПК. логопед  

 коррекционного       Педагоги  

 обучения ребѐнка с      Специалисты  

 ограниченными       ТПМПК  

 возможностями       Родители  

 здоровья.           

 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 



образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Программа коррекционной работы в структуре АОП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное 

содержание деятельности специалистов образовательного учреждения в области 

коррекционной педагогики и психологии: 
 

Субъекты реализации Содержание деятельности специалистов   

коррекционной работы       

в Лицее       

Заместитель  директора, − • 

− курирует работу по реализации 

программы;  

председатель ПМПК − • 

− руководит работой 

ПМПК; −    

 − • 

− взаимодействует с МДОУ, учреждениями 

дополнительного 

 

− образования, лечебными 

учреждениями;   

 − • 

− осуществляет просветительскую деятельность при 

работе с 

 

− родителями 

детей. −  −    

Классный руководитель − • 

− является   связующим   звеном   в   комплексной   

группе 

 

− специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися; 

 − • 

− делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную 

 

− информацию о 

ребенке; −  −    

 − • 

− осуществ

ляет 

− индивидуа

льную  коррекционную 

 

− работу(педагогическое 

сопровождение);   

 − • 

− консультативная помощь  семье  в вопросах  

коррекционно- 

 

− развивающего воспитания и 

обучения −    

Социальный педагог − • − изучает жизнедеятельность ребенка вне Лицея; 

 − • 

− осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с 

 − учащимися; −  −    

 − • 

− взаимодействие   с   семьей   обучающихся,   с   

лечебными 

 

− учреждениями; правоохранительными 

органами   

Педагог- психолог − изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 −  

− анализирует адаптацию ребенка в образовательной 

среде; 



 −  

− выявляет дезадаптированных 

учащихся; −  −  

 −  

− изучает   взаимоотношения   младших   школьников   

со 

 

− взрослыми и 

сверстниками;  −  −  −  

 −  −  −  −  −  −  

 −  

− подбирает    пакет    диагностических    методик    

для 

 

− организации профилактической и коррекционной 

работы;  

 −  − выявляет   и   развивает   интересы,   склонности   и 

 

− способности 

школьников;  −  −  −  −  

 −  

− осуществ

ляет 

− психологи

ческую −  поддержку 

 

− нуждающихся в ней 

подростков;  −  −  −  

 −  

− консульта

тивная помощь 

− с

е

м

ь

е − в 

− во

пр

ос

ах 

 − коррекционно-развивающего воспитания и обучения  

 −  −  −  

Учитель-логопед 

− исследует речевое развитие 

учащихся; −  −  

 − • 

− организует логопедическое сопровождение 

обучающихся 

 − • 

− оказывает  консультативную  помощь  семье  в  

вопросах 

 − коррекционно- развивающего воспитания и обучения 

 

Коррекционно - развивающий учебно - воспитательный процесс строится в 

соответствии со следующими основными положениями: 

 Пребывание ребенка в комфортном психологическом режиме с оптимальной 

наполняемостью класса (для реализации принципа дифференцированного и 

индивидуального обучения на всех этапах урока). 

 

Коррекционная направленность всех учебных предметов, наряду с 

общеобразовательными задачами ставятся коррекционные. 

 

Комплексное воздействие на ребенка при тесном взаимодействии учителя, 

психолога, логопеда, социального педагога. 

 

Работа класса в режиме группы продленного дня, обеспечивающая полноценную 

подготовку домашнего задания. 

 

Вариативный выбор учебного плана или программы, обеспечивающий 

доступность учебного материла на начальной ступени обучения. 



 

Индивидуальные пакеты учебно- методического оснащения, поддерживающие 

мотивацию успеха. 

 

Формирование навыков самооценки и самоконтроля как на начальной, так и на 

основной ступенях обучения. 

 

На уроках создаются специальные условия обучения детей : 

1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

 

3. Более частое использование наглядных дидактических пособий и 

индивидуальных карточек. 

 

4. Вариативные приемы обучения: 

 

Поэлементная инструкция. 

Планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные). 

Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный) 

Речевой образец 

 

Демонстрация действий. 

Визуализация представлений (мысленное вызывание ощущений разной 

модальности). 

Подбор по противопоставлению. 

Пиктограмма 

Чередование легких и трудных заданий (вопросов) 

Совместные действия. 

 

Имитационные действия. 

Начало действия. 

Создание проблемных ситуаций. 

 

Самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением 

выполнения задания. 

 

Обращение к товарищу с вопросами. 

Работа со словарями на время. 

 

Сравнение (чем похожи и чем отличаются) 

Наблюдение и анализ (что изменилось и почему?) 

Найди ошибку. 

Шифровка (применение символики для шифровки букв, слов, заданий). 

Группировка по общности признаков. 



Исключение лишнего. 

Кроссворды и ребусы. 

Повтор инструкции 

Введение физкутминуток через 15-20 минут урока. 

 Создание ситуации успеха на занятии. 

 

Динамическое наблюдение за каждым (не реже 1 раза в четверть обсуждение 

результатов наблюдений на консилиумах или малых педсоветах). 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися 

 

НОДАна ступени начального общего образования: 

 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

НОДАприводит к тому, что обучающийся: 

 

успешно адаптируется  в образовательном учреждении; 

проявляет познавательную активность; 

 

умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач; 

 

имеет сформированную учебную мотивацию; 

ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

 

осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

 

 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 

дифференцирует информацию различной модальности; 

соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

 

ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

 

выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация); 

 

адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

контролирует свою деятельность; 

адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей; 



контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

использует навыки невербального взаимодействия; 

 

выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета; 

 

используетречевыесредствадляэффективногорешенияразнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 

правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

 

владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа; 

 

имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

 

правильно пользуется грамматическими категориями; 

строит сложные синтаксические конструкции. 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 

СанПиНом. 

 

Для начального уровня общего образования отобран первый вариант учебного 

плана примерной ООП НОО - для образовательных организаций, в которых 

обучение ведётся на русском языке. 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 

 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственном языке субъекта Российской Федерации (русском), возможность 

его изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение 

этого языка по классам (годам) обучения. 

 

Для 1-4 классов, внедряющих ФГОС НОО второго поколения, предметными 

областями являются: 



 

- филология (учебные предметы: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык); 

- математика и информатика (учебный предмет: математика); 

- обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий 

мир); 

 

- основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет: 

основы религиозных культур и светской этики); 

 

- искусство (учебные предметы: музыка, изобразительное искусство); 

- технология (учебный предмет: технология); 

- физическая культура (учебный предмет: физическая культура). 

 

 

 

Состав и структура предметных областей 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

Русский язык и литературное Русский язык, литературное чтение, 1-4 

чтение   

Иностранный язык Английский язык 2-4 

Математика и информатика Математика 1-4 

Обществознание и Окружающий мир 1-4 

естествознание (Окружающий   

мир)   

Основы религиозных культур и Основы религиозных культур и светской 4 

светской этики этики  

Искусство Изобразительное искусство, музыка 1-4 

Технология Технология 1-4 

Физическая культура Физическая культура 1-4 

 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в рамках 

ООП НОО, 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 общего 

образования: 

 



- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях 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. 

 

МАОУ «Лицей № 96» самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре ООП 

НОО, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

ООП НОО. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение учебного предмета обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

 

Классы  1 2 3 4  

 

Количество часов в 

неделю    

Часть, формируемая 

участниками  

1 1 1 1 

 

образовательных отношений 

  

      

 Количество часов в год    

Часть, формируемая 

участниками  

33 34 34 34 

 

образовательных отношений 

  

      

 



МАОУ «Лицей № 96» самостоятельно определяет следующий режим работы в 1-4 

классах: 

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

 

5-дневная учебная неделя. Переход на пятидневную учебную неделю заключается 

в необходимости уменьшить нагрузку учащихся начальных классов, что 

соответствует задачам модернизации российского образования. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что 

соответствует установленной норме: не менее 2904 часов и не более 3345 часов; 

 

Продолжительность урока в первую смену составляет 40 минут. 

Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, организуется 2-разовое 

питание и прогулки на свежем воздухе. 

 

Продолжительность каникул для обучающихся 1-4-х классов в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися содержания 

образования в рамках учебного плана, состоящего из обязательной части в 

совокупности не превышает допустимую нормативами величину недельной 

образовательной нагрузки: 21 час - 1 классы, 23 часа – 2 - 4 классы. 

 

Учебная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для 

обучающихся 1-х классов - 4 дня в неделю по 4 урока и 1 день в неделю 5 уроков 

(за счет урока физической культуры); - для обучающихся 2-4-х классов - 3 дня в 

неделю по 5 уроков и 2 дня в неделю по 4 урока. 

 

Отдельно составляются расписания уроков и внеурочной деятельности. 

 

При составлении расписания уроков по возможности чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: основные предметы (математика, 

русский и английский язык, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры. 

 

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м 

уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках. 

 

В течение учебного дня не проводятся более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся преимущественно на 2-4 уроках. 

 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности обучающихся в течение недели в расписании 

предусматривается облегченный учебный день в четверг. 



 

Затраты времени на выполнение домашних заданий в совокупности (по всем 

предметам) строго регламентированы: не должны превышать (в астрономических 

часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения устанавливается согласно следующей таблице: 
 

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 

 

Классы  Непрерывная длительность (мин.), не более   

 Просмотр Просмотр Просмотр Работа с Прослуши- Прослушива- 

 статических теле- 

динамически

х изображением вание ние 

 изображений передач изображений на аудио- аудиозаписи 

 на учебных  на учебных индивидуально записи в наушниках 

 досках и  досках и м мониторе    

 экранах  экранах компьютера и    

 отраженного  отраженного клавиатурой    

 свечения  свечения     

1 - 2 10 15 15 15 20 10  

3 - 4 15 20 20 15 20 15  

 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждѐнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. обучение в 

первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 

− используется "ступенчатый" режим обучения: сентябрь, октябрь - 3 урока в 

день по 35 минут каждый; ноябрь, декабрь - 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - 4 урока в день по 40 минут каждый; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

− течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план сориентирован на формирование у обучающихся основ 

теоретического мышления, что становится возможным только при отборе 

определенного содержания и при овладении технологией развертывания 

учебной деятельности обучающихся, главным образом на уроке. 

 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебных пособий 

УМК «Гармония». Материал учебников УМК «Гармония» направлен на 

формирование важнейшего умения обучающихся – умения учиться. Наблюдается 

проблемный характер изложения содержания материала. Информация не даѐтся в 

готовом виде. Большинство заданий формируют познавательную активность детей. 

Они создают у них мотивацию к обучению, условия для индивидуального развития 

всех обучающихся, формируют базовую основу для дальнейшего обучения. 



Реализуется деятельностный подход в обучении. Дифференциация, парная и 

групповая работа заложены и в заданиях, и в самой системе УМК «Гармония». 

Следует отметить доступность материала для самостоятельной работы. Материал 

систематизирован для повторения. Для более осознанных действий обучающихся 

в учебниках имеется справочный материал (памятки, таблицы, словари). 

Формирование УУД начинается с первых дней обучения. УМК «Гармония» 

обеспечивает получение предметных, метапредметных и личностных результатов 

в освоении программного материала. 

 

Согласно Методическим рекомендациям к учебному плану начального общего 

образования при комплектовании УМК лицей имеет право предоставить учителям-

предметникам, преподающим в начальных классах иностранный язык, физическую 

культуру, изобразительное искусство, музыку, технологию, выбор учебников из 

списка Федерального перечня. Учителя английского языка остановили свой выбор 

на УМК серии «Spotlight» Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова и др. - М.: Просвещение. 

 

Учебный план представлен традиционным набором учебных предметов, рабочие 

программы которых разработаны на основе авторских программ. рассмотрены на 

ШМО, приняты школьным методическим советом и утверждены приказом 

директора Лицея на учебный год. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: русский язык, литературное чтение. 

 

Изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение» в начальной 

Лицее направлено формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

Предметная область «Иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный язык» 

изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю. Иностранный язык формирует 

дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы, начальные навыки 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, способности к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

формирование предметных умений 



 

и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. На уроках математики особое место уделено 

обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

обучающихся. 

 На интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в школьном учебном 

плане отводится в каждом классе по 2 часа. В курс «Окружающий мир» 

интегрированы начала таких предметов, как природоведение, обществознание, 

география, биология, основы безопасности жизнедеятельности. Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 1-4 классах осуществляется интегрировано в рамках 

предмета «Окружающий мир» по программе «Окружающий мир», авторы: 

Поглазова О.Т., Шилин В.Д. 

 

На освоение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе отведено 1 час в неделю. Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. 

 

Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и музыка) 

направлено на развитие способности к художественно – образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не 

интегрируются, во всех классах изучается 1 час в неделю в каждом классе. 

 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости, вариативности мышления, первоначального опыта 



практической преобразовательной деятельности у школьников. На учебный 

предмет «Технология» отводится по 1 часу в неделю во всех классах. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на сохранение и укрепление 

здоровья, содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, 

 

успешному обучению, формирует первоначальные умения саморегуляции 

средствами физической культуры, установку на сохранение и укрепление здоровья, 

навыки здорового и безопасного образа жизни. На преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» в учебном плане отводится по 3 часа в каждом 

классе. 

 

Содержание начального общего образования обучающихся с НОДА реализуется 

преимущественно за счёт введения коррекционно-развивающих курсов, 

направленных на коррекцию недостатков психической, познавательной сферы. 

 

Недельный учебный план для I-IV классов, обеспечивающий реализацию 

ООП ФГОС НОО с ОВЗ (задержка психического развития) (вариант 7.1.) 

(2016-2017 учебный год) 
 

Предметные области Учебные предметы     

 189     



  1 2 3 4  

  класс класс класс класс  

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4  

литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3  

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2  

Математика 

Математика 4 

 

4 4 

 

и информатика 4 

 

     

Обществознание   

2 

   

и естествознание Окружающий мир 2 2 2 

 

  

(Окружающий мир)       

Основы религиозных 

Основы религиозных      

культур и светской - 

  

1 

 

культур и светской этики 

   

этики 

     

      

 Музыка 1 1 1 1  

Искусство Изобразительное 

1 1 1 1 

 

 

искусство 

 

      

Технология Технология (Труд) 1 1 1 1  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3  

 Итого: 20 22 22 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

1 1 1 1 

 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 

 

     

      

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

21 23 23 23 

 

при 5-дневной учебной неделе 

 

     

Коррекционно-развивающая область      

      

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 

2 2 2 2 

 

/социальным педагогом 

  

      

Развитие речи (или коррекционно-развивающие 

2 2 2 2 

 

занятия с логопедом) 

  

      

Коррекционные занятия с педагогом 1 1 1 1  

 Итого: 5 5 5 5  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в начальной 

Лицее: 

 

- организация   и   проведение   индивидуальных   и   групповых   

коррекционных   занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и

 трудностей в обучении; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 

психокоррекцию его поведения; - социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 



 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

- 4 классы). Обязательные предметные области учебного плана, учебные 

предметы и основные задачи реализации содержания предметных областей 

соответствуют ФГОС НОО. Неспособность обучающегося с НОДА полноценно 

освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна служить 

препятствием для выбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной 

категории обучающихся может быть специфическое расстройство школьных 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме. 

 

4.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением 

через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в 

МАОУ «Лицей № 96» (далее Лицей), осуществляется в формах, отличных от 

урочной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

Лицее, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 1. спортивно-оздоровительное, 

2. духовно-нравственное, 

3. социальное, 

4. общеинтеллектуальное, 

5. общекультурное. 

Внеурочная деятельность реализуется по 5 направлениям: 

Направления Решаемые задачи  

  

Спортивно-

оздоровительное 

Создание условий для наиболее полного 

удовлетворения 

 потребностей и интересов  обучающихся, укрепления 

 их здоровья.  

Общекультурное Формирование общей культуры обучающихся. 

  

Общеинтеллектуальное 

Формирование творческих способностей; мотивации 

учения, 

 ориентированной на удовлетворение познавательных 

 интересов.  



Социальное 

- Социальное развитие личности ученика, 

выражающееся в 

 сформированности таких качеств, как социальные 

 компетенции, социальная мобильность, социальное 

 самоопределение, социальная ответственность. 

 - Создание пространства свободы выбора в согласии в 

 

согласии с личными приоритетами, потребностями 

родителей 

 

(законных 

представителей) и социальными запросами. 

Духовно-нравственное 

Воспитание у 

обучающихся 

гражданственности, уважения 

к 

 

правам и свободам человека, любви к Родине, природе, 

семье, 

 социальную ответственность. 

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации ООП НОО определяет Лицей. 

 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

реализуется в таких формах как студии, секции, кружки на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Лицея могут 

использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

 

Возможны отдельные мероприятия, организованные совместно с 

организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры, в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов Лицея. 

 

План внеурочной деятельности составлен с учетом возможностей Лицея. 

Внеурочная деятельность осуществляется в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов Лицея (комбинированная схема). 

Занятия в основном проходят непосредственно в Лицее. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности в Лицее заключается в 

создании условий для полноценного пребывания ребѐнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП НОО. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- внутришкольную систему дополнительного образования; 

-образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- организацию деятельности групп продленного дня; 



-программу развития классного коллектива классного руководителя 

(экскурсии, соревнования, общественно - полезные практики и т.д.). 

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога, старшего вожатого и т. д.) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 
 

Внеурочная деятельность 

(оптимизационная модель) 
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Обучающимся с НОДА и их родителям (законным представителям) 

предлагаются на выбор занятия с учетом максимально допустимой нагрузки 

на каждого обучающегося: 

 не более 5 часов в неделю. 

 

В рамках внеурочной деятельности обучающимся Лицея предоставляется 

широкий выбор занятий на основе спектра направлений детских объединений 

по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения 

к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 



 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности Лицея 

 

В зависимости от образовательного запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также условий Лицея в план внеурочной 

деятельности на текущий учебный год возможно внесение корректив, которые 

утверждаются приказом директора на конкретный учебный год. 

 

Программы курсов по внеурочной деятельности предполагают как проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и 

возможность организовать занятия крупными блоками (походы, экспедиции, 

экскурсии и т.д.) 

 

Для проведения занятий по внеурочной деятельности рекомендовано 

комплектование групп как из обучающихся одного класса, так и из 

обучающихся параллельных классов при условии реализации в них ФГОС. 

 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание 

утверждается директором Лицея. 

 

Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их обучающимися 

фиксируются в отдельном журнале.(в печатном или электронном виде). Журнал 

заводится на один класс комплект. 

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся 

 

в соответствии с их выбором. 

 

В Лицее доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

 

проблемно-ценностное общение; 

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

художественное творчество; 

социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность); 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 



проектная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность. 

 

Виды и направления внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны 

между собой. 

 

В рамках воспитательной системы класса в течение года проводятся 

классные тематические часы по всем направлениям внеурочной деятельности. 

 

Все дети имеют возможность участвовать в подготовке и проведении 

праздников, реализуют свои предпочтения, возможности и творческие 

способности в разных видах деятельности. 

В зависимости от образовательного запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также условий Лицея в план внеурочной 

деятельности на текущий учебный год возможно внесение коррективов, 

которые утверждаются приказом директора на конкретный учебный год. 

 

4.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МАОУ «Лицей № 96» самостоятельно, в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), ФГОС НОО (п. 

19.10.1) с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений. 

 

Календарный учебный график на уровне начального общего образования 

составлен с учетом четвертной системы организации учебного года. 

 

1. Начало учебного года, как правило,- 01 сентября. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет не менее 34 недель, в первом классе- 33 недели. 

 

2. Образовательный процесс организован в одну/две смены. 

3. Продолжительность учебной недели в 1 – 4 классах – 5 дней. 

4. Начало учебных занятий: первая смена - 08.45 , вторая смена - 14.15 

 

5. Продолжительность уроков в первую смену - 40 минут. 



В 1-ом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре по 3 урока 

 

в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь-май по 4 урока в день по 45 минут каждый. Для учащихся 1 

классов объем максимальной учебной нагрузки в течение дня не превышает 4 

уроков в день и 1 день в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 

6. Расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

1 урок 830-9.10 1 урок 12.25-13.05 

2 урок 9.25-10.05 2 урок 13.25-15.05 

3 урок 10.25-11.05 3 урок 14.25-15.05 

4 урок 11.25-12.05 4 урок 15.15-15.55 

5 урок 12.25-13.05 5 урок 16.05-16.45 

   

 

 

7. Продолжительность каникул для обучающихся 1-4-х классов в течение 

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

недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 

8. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов по итогам 

учебных периодов учебного года проводится в форме контрольных работ без 

прекращения образовательной деятельности (на предпоследней неделе 

учебного периода, по итогам года в апреле, мае). 

 

9. Окончание учебного года для обучающихся 1 классов– 25 мая, 2-4 –х 

классов – 25 мая. 

 

Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с НОДА, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

 

4.4.1. Кадровые условия 

 



Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с НОДА 

в системе школьного образования. 

В штат специалистов МАОУ «Лицей № 96», реализующей 

адаптированную образовательную программу начального общего образования 

обучающихся с НОДА входят учителя начальных классов, имеющие высшее 

образование для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений 

по вопросам реализации АОП НОО для детей с НОДА утвержден план-график 

по повышению квалификации и переподготовки педагогов. 

Специалисты, участвующие в реализации АОП ФГОС НОО для детей с НОДА, 

принимают участие в районных семинарах, вебинарах по апробации ФГОС 

НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.4.2. Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

НОДАдолжно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается ребенок с НОДА; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Организация пространства 

В МАОУ «Лицей № 96» для осуществления образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов имеются учебные кабинеты, 

закреплённые за каждым классом. Пространство (прежде всего здание и 

прилегающая территория) МАОУ «Лицей № 96» соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); 

к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов и т.д.) 

и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

и соблюдению пожарной и электробезопасности; 

к соблюдению требований охраны труда. 



 

Материально-техническая база реализации АОП НОО для детей с НОДА 

соответствовует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда, предъявляемым к: 

 

− участку (территории) образовательного учреждения; 

− зданию образовательного учреждения; 

 

− помещениям библиотек (размещение рабочих зон, наличие число 

читательских мест, медиатеки); 

 

− помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов; 

 

− актовому и физкультурному залам; 

− кабинету медицинского назначения; 

 

− помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

 

− туалетам, коридорам и другим помещениям. 

 

Технические средства обучения 

 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с НОДА, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

 Учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся. 

 

В настоящее время используются учебники УМК «Гармония». УМК 

«Гармония» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение (рабочие тетради и дидактические материалы для 

обучающихся, методические пособия с электронными приложениями для 

учителя и др.), гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации,заложенные в 

основу УМК «Гармония», направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

 

4.4.3. Информационное обеспечение 

 



Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО для детей с 

НОДА направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

 

В МАОУ «Лицей № 96» обеспечены информационные условия 

реализации АОП НОО для детей с НОДА: 

 

- информирование родителей, общественности о ходе реализации АОП 

НОО для детей с НОДА; 

- участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах 

и других формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по 

проблемам реализации АОП НОО для детей с НОДА. 

 

 

 


