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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА, вариант 6.2. (далее - Программа) МБОУ «Табунская СОШ» 

разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования (далее – 

ФАОП НОО), утвержденной приказом Минпросвещения РФ от 24.11.2022 г. № 1023, с 

учетом приказа о внесении изменений от  17.07.2024 N 495 
 

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. 

 

Определение данного варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, с 

учетом ИПРА. 

Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Задачи Программы: 
1)сформирование 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. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию АОП НОО для обучающихся с НОДА 
В основу реализации Программы заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к реализации Программы предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА как неоднородной по составу 

группы, отличающейся по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации в рамках АОП НОО разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности.  

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, в т.ч. за счёт специальных учебных предметов, чем обеспечивается 

овладение содержанием образования. 

Принципы формирования Программы: 
а)принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников); 

б)принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в)принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г)принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

д)онтогенетический принцип; 

е)принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП НОО 

ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

ж)принцип целостности содержания образования; 

з)принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-



практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

к)принцип сотрудничества с семьей; 

л)принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. №2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29.01.2021г., регистрационный №62296), действующими до 01.03.2027г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020г., 

регистрационный №61573), действующими до 01.01.2027г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования). 

 

1.1.3.Общая характеристика Программы 

1.1.3.1.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. 

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 т.ч. имеющие нейросенсорные нарушения.  

Указанные нарушения также сочетаются с ограничениями манипулятивной 

деятельности и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

1.1.3.2.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 

НОДА с педагогическими работниками и одноклассниками; 



-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-индивидуализация обучения для детей с НОДА 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. 

 

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 своё 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, 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 

образовательной организации. 

 

1.1.3.3.Особенности образования обучающихся с НОДА 
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 для обучающихся НОДА (вариант 6.2) предполагает пролонгированные 

сроки обучения: пять лет. 

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. 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 АОП 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. 

 

 

 

 



1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Самым общим результатом освоения Программы обучающимися с НОДА 

является полноценное начальное общее образование, развитие социальных 

(жизненных) компетенций. 
Планируемые результаты освоения ФАОП НОО дополняются результатами освоения 

Программы коррекционной работы. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения АОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи).  

Личностные результаты освоения АОП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ личностные результаты освоения 

АОП НОО обучающимися с НОДА отражают динамику: 

1) понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

2) принятия и освоения своей социальной роли; 

3) формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

4) потребности в общении, владения навыками коммуникации и адекватными 

ритуалами социального взаимодействия; 

5) развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

6) способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

7) принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

9) овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в т.ч. 

устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 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 средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения АОП НОО включают: 

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 т.ч. умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

13) 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; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) 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: 
сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний 

и конкретных умений; 

определяют содержание НОО в логике изучения каждого учебного предмета; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ предметные результаты освоения 

АОП НОО обучающимися с НОДА (с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей) отражают: 

Предметная область «Филология» 

Основные задачи: 
1) овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

2)развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму; 

3)овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач; 

4)развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка; 

5)формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции; 

6)формирование первоначальных представлений о роли и значимости иностранного 

языка. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Основные задачи: 
1)овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и другими); 

2)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); 

3)развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 

4)обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Основные задачи: 
1)овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об 

окружающем мире; 

2)развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни 

в конкретных природных и климатических условиях; 

3)развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

4)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); 

5)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; 

6)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; 

7)развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и 

различий с другими; 

8)овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой родины; 

9)формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли 

ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

10)формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных житейских ситуациях; 

11)практическое освоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

12)развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

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

задумываться о будущем; 

13)накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основные задачи: 
1)воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

2)формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

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

Предметная область «Искусство» 

Основные задачи: 
1)накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, 

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

опыта художественного творчества; 

2)освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и др.; 

3)развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений 

разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства; 

4)формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника; 



5)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. 

Предметная область «Физическая культура» 

Основные задачи: 
1)овладение ребёнком с основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации; 

2)формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и независимостью; 

3)овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами; 

4)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; 

5)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); 

6)формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

Предметная область «Технология» 

Основные задачи: 
1)овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия; 

2)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; 

3)формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы 
Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.2) дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

Коррекционный курс «Речевая практика»: 
-развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной); 

-формирование умения грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них; 

-формирование умения составлять рассказ; 

-развитие связной речи; 

-развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи; 

-развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики; 



-формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции; 

-развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Коррекционный курс «Основы коммуникации»: -формирование различных форм 

общения обучающегося со взрослыми и сверстниками.  

-тренировка различных коммуникативных умений. 

Коррекционный курс «Психомоторика и развитие деятельности»: 
-формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности; 

-развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия; 

-развитие познавательных способностей. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция»: 
-обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от 

тяжести поражения ОДА; 

-развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений; 

-развитие двигательной активности. 

 



1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с НОДА являются оценка образовательных 

достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы 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 АОП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АОП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

НОДА. 

Результаты достижений обучающихся с НОДА (вариант 6.2) в овладении АОП 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 АОП НОО. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы 
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

освоения АОП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

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 АОП 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. 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур.  

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 АОП НОО.  

В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 

результатов используются все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Для полноты оценки личностных результатов учитывается 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 ОВЗ 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 осуществляется на основании применения метода экспертной группы.  

 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк 

образовательной организации. 

Оценка метапредметных результатов 
Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АОП 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. 

Оценка предметных результатов 
Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. 

 Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 



смогут ее организовывать под руководством учителя. Успеваемость всех обучающихся по 

программам начального общего образования МБОУ «Табунская СОШ» подлежит 

текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.. 

Методы и формы оценки 
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

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

самоанализ и самооценка, наблюдения). 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 

НОДА учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу 

проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Итоговая оценка 
На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 

предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным 

предметам и метапредметные результаты.  

Предметные результаты, связанные с овладением обучающимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области, в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом 

учитывается оценка достижений обучающимися планируемых результатов освоения АОП 

начального общего образования.  

Оценка достижения планируемых результатов освоения АОП начального общего 

образования осуществляется с учётом результатов мониторинговых исследований 

федерального, регионального, муниципального уровней, где объектом оценки выступает 

интегративный показатель, свидетельствующий о положительной динамике обучающихся. 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, 

КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ  
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФАОП НОО. 

 

2.1.1.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 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 её 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 достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения 

народа. 

 

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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 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 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 твёрдых 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 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; 

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 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; 

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 звукобуквенный 

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 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 (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. 

 

3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Предметные результаты: 
Предметные результаты освоения АОП НОО 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. 

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский 

язык» соответствуют ФГОС НОО за исключением таких, формирование которых 

является длительным и сложным процессом в связи с особенностями развития. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

-сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

-объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

-определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

-находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 



-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД 

-с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

-выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

-согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

-анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

-понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 



-готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных УУД: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных УУД: 

-устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

-соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

-находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

-сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» 

для обучающихся с НОДА отражают динамику: 

-понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятия и освоения своей социальной роли; 

-формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

-освоения навыков коммуникации и социального взаимодействия; 

-развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

-способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 

 



 



2.1.2.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования (вариант 6.2) составлена на основе требований к результатам освоения АОП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 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 приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом 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. Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

 

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
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 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; 

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 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 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, 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; 

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, 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; 

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 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). 

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 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. 

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 учётом 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, 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); 

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, несёт, 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 

твёрдых 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 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]); 

д)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. 

 

3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НОО 



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. 

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД:  

-сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

-объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

-находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 

-определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

-формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

-сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 



-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

-прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

-выбирать источник получения информации; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

-соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

-анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

-готовить небольшие публичные выступления; 

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных УУД: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 

регулятивных УУД: 

-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности 

как части регулятивных УУД: 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 



Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Литературное 

чтение» для обучающихся с НОДА отражают динамику: 

-понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; 

-принятия и освоения своей социальной роли; 

-формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

-овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях взаимодействия; 

-способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

-овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 

включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 

числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

 

 



2.1.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой 

день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые 

занятия. Мой питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

 

страны/ стран изучаемого языка; их столиц. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/ стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

 

Говорение 



Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка: 

 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 

Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека 

 

или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 

друге и т.д. Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

 

определение основной темы и главных фактов/ событий в 

воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с опорой 

 

на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 



 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

 

материале, с   различной   глубиной   проникновения   в   их   содержание   в   

зависимости   от 



поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов). 

 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; 

выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенных букв в слово 

или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой 

учебной задачей. Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, 

 

принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с 

праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и 

навыки Фонетическая 

сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв 

английского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее 

“r” (there is/ there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/ предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 

 

специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

 



Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически 



корректное озвучивание знаков 

транскрипции. 

 

Графика, орфография и пунктуация 

 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита

 в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных

 в притяжательном падеже (Ann’s). 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не 

менее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональных слов (doctor, film) с помощью 

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и

 синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побуди- 

тельные (в утвердительной форме). Нераспространённые и 

распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a 

cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, there 

isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the table? 

- Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the 

table? - There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in 

the country.), составным именным сказуемым (The box is small.) 

и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. 

She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense 

(My father is a doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t 



swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвер- дительных 

и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s 

got a cat. Have you got a cat? - Yes, I have./No, I haven’t. What 

have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения 

(I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 

 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 



исключения (a book - books; a man - men). 

 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this - these). 

 

Количественные числительные (1–12). 

 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами). 

 

Социокультурные знания и умения. Знание и использование некоторых 

социокультурных элементов речевого некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/ стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

 

Знание названий родной страны и страны/ стран изучаемого языка 

и их столиц. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

 

Тематическое содержание речи 

 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня). 

 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

 

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). 

 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/ 

стран изучаемого языка. 



 

Коммуникативные 

умения Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка: 



- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

 

- диалога-побуждения к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/ не согласие на 

предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 

Коммуникативные умения монологической речи. 

 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/ или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста. 

 

Аудирование 

 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/ событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

 

Смысловое чтение 

 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 



 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, 

догадки. 

 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера 

с опорой и без опоры на 



иллюстрации, а также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/ учебной задачей. 

 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

них изображено. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 

Языковые знания и 

навыки Фонетическая 

сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). 

 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/ предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 

 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции. 

 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

 



Графика, орфография и 

пунктуация Правильное 

написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола- связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

 

Лексическая сторона речи 



Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов сло-чными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old 

house near the river.). Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, 

please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like 

riding my bike.). Существительные в притяжательном падеже 

(Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this - these; that - those). Неопределённые местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any 

friends? -Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13-100). Порядковые 

числительные (1-30). Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, 



песенок),персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/ 

села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в т.ч. контекстуальной, 

догадки. Использование в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевых слов, 

вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 



4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/ страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения.Говорение 

Коммуникативные умения 

диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в т.ч. по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; 

выражение извинения; 

- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/ несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/ сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/ или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. Аудирование. 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/ невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 



Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/ события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в т.ч. 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 



Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/ событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. Чтение с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/ события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в т.ч. контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных 

текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/ 

учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с 

опорой на образец. Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в т.ч. соблюдение правила отсутствия ударения 

на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов. 



Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использованиезнака апострофа в сокращённых 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (PossessiveCase). 

Лексическая сторона речи. 



Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года 

обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play - a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных 

слов (pilot, film). Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в

 повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 

3 am, 2 pm). Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских 

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/ стран изучаемого языка на 

(названия стран и их 

столиц, название родного города/ села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного / прослушанного текста или для нахождения в 



тексте запрашиваемой информации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) язык»

 будет способствовать достижению следующих личностных 

образовательных результатов: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

- уважение к своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений; 



духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

эстетическое воспитание: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоциональное 

благополучие: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа  

жизни в окружающей среде (в т.ч. информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью; трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих 

ей вред; ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение иностранного языка будет способствовать работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных УУД, коммуникативных УУД, 

регулятивных УУД, совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных УУД: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 



- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами

 на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); 



- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных УУД: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

В результате изучения предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне НОО 

у обучающихся будут сформированы познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных УУД: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. Регулятивные УУД 

У   обучающегося   будут   сформированы   следующие   умения   самоорганизации   



как

 част

ь регулятивных УУД: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть регулятивных УУД: 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/ неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 КЛАСС 



Коммуникативные 

умения Говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалограсспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/ или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/ текстов для 

аудирования - до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры 

и языковую догадку (объём текста для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

- заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; 

- писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Фонетическая сторона речи: 

- знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 



восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

- использовать языковую догадку в распознавании 

интернациональных слов. Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 



- распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’mDima, I’m eight. I’m 

fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in,please.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you got …?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (Ican’t ride a 

bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen - pens; a man - men; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this - these; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1-12); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 



поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством;- знать названия родной 

страны и страны/ стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные 

умения Говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалогпобуждение, 

диалог- расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/ рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/ или зрительными опорами; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания - не менее 4фраз). 

Аудирование: 



- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/ 

невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

- с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а 

также с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки(объём 

текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д.; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

- создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено. Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

- применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

- применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 



- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to 

…; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий 



и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot 

of); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения 

в объектном падеже; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that - those; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, 

why; 

100); 

 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественныечислительные (13- 

 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1-30); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We 

went to Moscow last year.); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, 

in front of, behind; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, 

in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- кратко представлять свою страну и страну/ страны изучаемого языка на 

английском языке. 4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалогпобуждение, 

диалог- расспрос) на основе вербальных и/ или зрительных опор с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка (не менее 4-5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

- вести диалог - разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 

норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника; 



- создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/ сообщение) с вербальными и/ или зрительными опорами 

в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического 

высказывания - не менее 4-5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в т.ч. подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4-

5 фраз. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/ 

невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 

характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в т.ч. контекстуальной, 

догадки (время звучания текста/ текстов для аудирования - до 1 



минуты). 

Смысловое чтение: 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в т.ч. контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения - до 160 

слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; 

- писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических 

единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher,actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи PresentContinuous Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования must и have to; 



- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good -better - (the) 

best, bad - worse - (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение времени. Социокультурные знания и умения: 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, 
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знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/ стран изучаемого языка; 

- знать некоторых литературных персонажей; 

- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 
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2.1.4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 

 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа разработана с учетом программы формирования УУД  

у обучающихся и рабочей программы воспитания.  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее - рабочая  

программа) включает:  

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета,  

- тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем УУД - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 

возрастных особенностей младших школьников. В 1 и 2 классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД.  

В познавательных УУД выделен специальный раздел «Работа с информацией». 

С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных и коммуникативных УУД, их перечень дан в 

специальном разделе - «Совместная деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за 

каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с 

указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

Цели изучения математики на уровне НОО:  

- освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для 
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разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий;  

- формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно- практических задач, построенных на понимании и 

применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 43  
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- обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.);  

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 

лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника:  

- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т.д.);  

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве.  

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает 

его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения 

учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в т.ч. 

играфическими (таблица, диаграмма, схема).  

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации).  

Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной 
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функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного 

дальнейшего обучения в основном звене школы.  

Приобретённые младшим школьником знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане учебный предмет 

«Математика» входит в предметную область «Математика и информатика».  

Общее количество часов, отведённых на изучение математики – 540 ч. (4 ч. в 1 

классе - 132 ч., во 2-4 классах - по 136 ч.  

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

Основное содержание обучения в представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные  

отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».  

1 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  
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Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними.  

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 

сложению.  

Текстовые задачи  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи.  

Решение задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры.  

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/ снизу, между; установление пространственных 

отношений.  

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на 

листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов.  

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры.  

Изучение содержания учебного предмета «Математика» в 1 классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда УУД.  

Познавательные УУД  

- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

- обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

- понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

- наблюдать действие измерительных приборов;  

- сравнивать два объекта, два числа;  

- распределять объекты на группы по заданному основанию;  

- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

- приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

- вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).  

Работа с информацией:  

- понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

Коммуникативные УУД  
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- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;  

- комментировать ход сравнения двух объектов;  

- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в 

пространстве.Различать и использовать математические знаки;  

- строить предложения относительно заданного набора объектов.  

Регулятивные УУД  

- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;  

- действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

- проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя  
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устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.  

Совместная деятельность:  

- участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять 

правила совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты.  

2 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц/ 

десятков; разностное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм); измерение длины 

(единицы длины - метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени  

(единицы времени - час, минута). Соотношение между единицами величины (в 

пределах 100), его применение для решения практических задач.  

Арифметические действия  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100.  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления.  

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления 

при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения.  

Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения 

и вычитания (со скобками/ без скобок) в пределах 100 (не более трех действий);  

нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 

переместительного и сочетательного свойства.  

Текстовые задачи  

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых 

задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой 

угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью 

линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными 

длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной.  

Измерение периметра данного/ изображенного прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах.  

Математическая информация  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. Конструирование 
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утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; 

график дежурств, наблюдения в природе и пр.).  

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажёрами).  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные УУД  

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире;  

- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 

приборы (сантиметровая лента, весы);  

- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию;  

- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы;  

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием);  

- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/ без скобок);  

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием;  

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

Работа с информацией:  

- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач;  

- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

Коммуникативные УУД  

- комментировать ход вычислений;  

- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;  

- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу;  

- использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных 

объектов, отношения;  

- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством;  
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- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия.  

- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

Регулятивные УУД  

- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур;  

- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы 

с математическим материалом;  

- правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 

обратного действия;  

- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  

Совместная деятельность:  

- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно;  

- участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 

выслушивать мнения других участников, 
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готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  

- решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время 

и продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку 

результата действий, измерений);  

- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

3 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление.  

Увеличение/ уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.  

Масса (единица массы - грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/ легче на/ в».  

Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление отношения «дороже/ 

дешевле на/ в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации.  

Время (единица времени - секунда); установление отношения 

«быстрее/медленнее на/ в». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации.  

Длина (единица длины - миллиметр, километр); соотношение между 

величинами в пределах тысячи.  

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр).  

Арифметические действия  

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000.  

Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие,применение 

алгоритма, использование калькулятора).  

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/ без скобок), с вычислениями в 

пределах 1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание.  

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в т.ч. 

деления с остатком), отношений (больше/ меньше на/ в), зависимостей (купля-

продажа,  
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расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 

решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценка полученного результата.  

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 

ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли 

величины.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей).  

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами,  

запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения.  

Математическая информация  

Классификация объектов по двум признакам.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 
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проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», 

«значит».  

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными.  

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 

схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач.  

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий 

на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах).  

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД  

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры);  

- выбирать приём вычисления, выполнения действия;  

- конструировать геометрические фигуры;  

- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;  

- прикидывать размеры фигуры, её элементов;  

- понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 

задаче;  

- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);  

- соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации;  

- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу;  

- моделировать предложенную практическую ситуацию;  

- устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи.  

Работа с информацией:  

- читать информацию, представленную в разных формах;  

- извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 

на диаграмме;  

- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;  

- устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;  

- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия).  

Коммуникативные УУД  

- использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей;  
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- строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу;  

- объяснять на примерах отношения «больше/ меньше на … », «больше/ меньше 

в … », «равно»;  

- использовать математическую символику для составления числовых 

выражений;  

- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией;  

- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления.  

Регулятивные УУД  

- проверять ход и результат выполнения действия;  

- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  

- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения.  

Совместная деятельность:  

- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время);  

- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей 

работе; 
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- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы.  

4 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  

Единицы массы - центнер, тонна; соотношения между единицами массы.  

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними.  

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости 

километры в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между 

единицами в пределах 100 000.  

Доля величины времени, массы, длины.  

Арифметические действия  

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/  

двузначное число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/ деление 

на 10, 100,1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 

100 000. Проверка результата вычислений, в т.ч. с помощью калькулятора.  

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента.  

Умножение и деление величины на однозначное число.  

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и 

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих 

задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения 

некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Наглядные представления о симметрии.  

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры 

(тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние.  

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/ квадратов.  
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Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 

(квадратов).  

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление 

и проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные 

на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о 

заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск 

информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.  

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста).  

Алгоритмы решения учебных и практических задач.  

Универсальные учебные действия 
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Познавательные УУД  

- ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её 

в высказываниях и рассуждениях;  

- сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения;  

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  

- обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным 

периметром);  

- классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам;  

- составлять модель математической задачи, проверять её соответствие 

условиям задачи;  

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью 

измерительных сосудов).  

Работа с информацией:  

- представлять информацию в разных формах;  

- извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме;  

- использовать справочную литературу для поиска информации, в т.ч. Интернет 

(в условиях контролируемого выхода).  

Коммуникативные УУД  

- использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи;  

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения 

вывода, гипотезы;  

- конструировать, читать числовое выражение;  

- описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии;  

- характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин;  

- составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

- инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении.  

Регулятивные УУД  

- контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения;  

- самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

- находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в 

решении учебной задачи.  

Совместная деятельность:  
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- участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения 

задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;  

- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и  

разметка, прикидка и оценка конечного результата).  

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение учебного предмета «Математика» на уровне НОО будет 

способствовать достижению следующих личностных образовательных 

результатов:  

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать  
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предположения и доказывать или опровергать их;  

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять  

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат;  

- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной  

среде;  

- применять математику для решения практических задач в повседневной  

жизни, в т.ч. при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста,  

взрослым и пожилым людям;  

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических  

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности;  

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности  

применения математики для рационального и эффективного решения учебных  

и жизненных проблем;  

- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения  

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;  

- пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения математики на уровне НОО у обучающегося  

будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, 

регулятивные УУД, совместная деятельность.  

Познавательные УУД  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД:  

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами  

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость);  

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

- приобретать практические графические и измерительные навыки для  

успешного решения учебных и житейских задач;  

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой.  

У обучающегося будут сформированы следующие исследовательские действия 

как часть познавательных УУД:  

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных  

разделов курса математики;  

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических  

задач;  
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- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов)  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных УУД:  

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

- читать, интерпретировать графически представленную информацию  

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель);  

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст),  

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи;  

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные  

средства и источники информации.  

У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 
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УУД:  

- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;  

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ;  

- комментировать процесс вычисления, построения, решения;  

- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить  

доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять  

деформированные; составлять по аналогии;  

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Регулятивные УУД  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации  

как часть регулятивных УУД:  

- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность  

учебных действий;  

- выполнять правила безопасного использования электронных средств,  

предлагаемых в процессе обучения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля  

как часть регулятивных УУД:  

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их;  

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск  

путей преодоления ошибок.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки 

организации как часть регулятивных УУД:  

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в т.ч. 

электронным);  

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть регулятивных УУД:  

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 
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мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации;  

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий,  

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  

- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер  

объекта;  

- находить числа, большие/ меньшие данного числа на заданное число;  

- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах  

20 (устно и письменно) без перехода через десяток;  

- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 
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и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос);  

- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение  

длиннее/ короче (выше /ниже, шире/ уже);  

- знать и использовать единицу длины - сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см);  

- различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

- устанавливать между объектами соотношения: слева/ справа, дальше/ ближе, 

между, перед/ за, над/ под;  

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/ предметов;  

- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  

- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/ данные из таблицы;  

- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  

- распределять объекты на две группы по заданному основанию.  

2 КЛАСС  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число (в  

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового  

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100;  

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах  

100 - устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием  

таблицы умножения;  

- называть и различать компоненты действий умножения (множители,  

произведение); деления (делимое, делитель, частное);  

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  

- использовать при выполнении практических заданий единицы величин  

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час);  

стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в  

другие;  

- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять  

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между  

ними соотношение «больше /меньше на»;  

- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения  

текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий, записывать ответ;  
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- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную,  

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  

- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой  

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник;  

- выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;  

- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата);  
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- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со  

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы;  

- находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  

- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи  

числами, заполнять строку/ столбец таблицы, указывать числовые данные на  

рисунке (изображении геометрических фигур);  

- сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  

- составлять (дополнять) текстовую задачу;  

- проверять правильность вычислений.  

3 КЛАСС  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  

- находить число большее/ меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000);  

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах  

100 - устно, в пределах 1000 - письменно); умножение и деление на 

однозначное число (в пределах 100 - устно и письменно);  

- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с  

остатком;  

- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения  

числового выражения (со скобками/ без скобок), содержащего арифметические  

действия сложения, вычитания, умножения и деления;  

- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения;  

- находить неизвестный компонент арифметического действия;  
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- использовать при выполнении практических заданий и решении задач  

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы  

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка,  

рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события;  

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/ в»;  

- называть, находить долю величины (половина, четверть);  

- сравнивать величины, выраженные долями;  

- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между  
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величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на однозначное число;  

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать  

другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность,  

проверять вычисления);  

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить  

прямоугольник, многоугольник на заданные части;  

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых  

значений); 
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- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника  

(квадрата), используя правило/ алгоритм;  

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со  

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать  

утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в  

т.ч. с использованием изученных связок;  

- классифицировать объекты по одному-двум признакам;  

- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с  

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 

ярлык,  

этикетка);  

- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму;  

- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное);  

- выбирать верное решение математической задачи.  

4 КЛАСС  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз;  

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и 

деление  

многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах  

100 - устно); деление с остатком - письменно (в пределах 1000);  

- вычислять значение числового выражения (со скобками/ без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами;  

- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий;  

- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие  

правилу/ алгоритму, а также с помощью калькулятора;  

- находить долю величины, величину по ее доле;  

- находить неизвестный компонент арифметического действия;  

- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса,  

время, вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр,  

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени  

(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), 

стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр,  
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квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

- использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях  

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объёмом работы;  

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения  

транспортного средства; определять с помощью измерительных сосудов 

вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

- решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию;  

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в т.ч., с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные 

способы решения, использовать подходящие способы проверки;  
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- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг;  

- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  

- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции  

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь  

фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);  

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример;  

- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения  

(одно-/ двухшаговые) с использованием изученных связок;  

- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным  

одному-двум признакам;  

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах 

с  

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, 

меню,  

прайс-лист, объявление);  

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;  

- использовать формализованные описания последовательности действий  

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;  

- выбирать рациональное решение;  

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

- конструировать ход решения математической задачи;  

- находить все верные решения задачи из предложенных. 
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2.1.5.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1)ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» (вариант 6.2) на 

уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся младшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

-формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 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 приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому 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 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

 

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

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 времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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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 
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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. 

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. 



103 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому 

работнику. 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. 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 (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

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. 
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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 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. 

 

3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

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. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных УУД: 

-понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 

-на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - 

следствие; изменения во времени и в пространстве); 

-сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
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-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

-находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

-проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

-определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

-формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

-моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

его результаты и др.); 

-проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

- целое, причина - следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с ин-

формацией как часть познавательных УУД: 

-использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

-находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

-читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию); 

-соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

-анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

-фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные УУД 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных УУД: 

-признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

-соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

-использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

-конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

-находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

-готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных УУД: 

-планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия 

по решению учебной задачи; 

-выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных УУД: 

-осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

-находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

-предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в т.ч. в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самооценки как 

части регулятивных УУД: 

-объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

-оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как части регулятивных УУД: 

-понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 
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-ответственно выполнять свою часть работы. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету 

«Окружающий мир» для обучающихся с НОДА отражают динамику: 
-понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, 

поведения других людей; 

-принятия и освоения своей социальной роли; 

-формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

-овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

-развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных ситуациях взаимодействия; 

-способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

-принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся 

среде; 

-овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умения включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владения речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

учебной и внеурочной деятельности). 
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2.1.11.КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС « Психомоторика и развитие 

деятельности» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

У обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппарата часто отмечается 

запаздывание процессов созревания высших психических функций и, следовательно, 

специфические трудности в освоении адаптированных основных общеобразовательных 

программ. Для обучающихся характерны трудности планирования и организации сложных 

видов деятельности, большинству из них свойственна слабая психоэмоциональная 

устойчивость при неудачах, низкая самооценка, упрямство, лживость, вспыльчивость, 

агрессивность, неуверенность в себе, проблемы в коммуникации. Большая часть отклонений 

в психическом развитии, связана с нарушением онтогенеза психомоторного развития. 

Поэтому традиционные общепринятые психолого- педагогические методы коррекции во 

многих случаях не приносят результатов.  

Нормативная база разработки Программы коррекционного курса «Психомоторика и развитие 

деятельности»  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273- ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 г., №1598; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования;  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с НОДА, вариант 6.2;  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

МБОУ «Табунская СОШ» 

МБОУ «Табунская СОШ» 

 Целью программы является формирование различных видов деятельности: предметно-

игровой, продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная 

деятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы (сенсорных 

эталонов), межсенсорного взаимодействия. Развитие познавательных способностей.  

Задачи:  

 Развитие внимания и наблюдательности;  

 Развитие мелкой моторики;  

 Снятия психоэмоционального напряжения;  

 Развитие эмоционально выразительных движений;  

 Развитие произвольности и самоконтроля;  

 Развитие координации движений;  

 Обучение навыкам релаксации и дыхательных упражнений.  

В основу технологии психомоторной коррекции были положены следующие принципы: 

 1. Принцип замещающего онтогенеза, основанный на ретроспективном воспроизведении тех 

участков онтогенеза (индивидуального развития) ребенка, которые по тем или иным 

причинам не были полностью освоены.  

2. Принцип природосообразности.  

3. Принципы системности.  

4. Принципы единства диагностики и коррекции.  

5. Деятельностный принцип коррекции. 

 6. Принцип комплексности коррекционного воздействия.  

7. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

коррекционной программе 



109 

Общая характеристика коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

Основной задачей образовательного процесса коррекции является преодоление 

психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному освоению 

учебных навыков.  

В программе четко просматриваются два основных направления работы: формирование 

знаний сенсорных эталонов – определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми 

мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система 

фонем и др.), и обучение использованию специальных (перцептивных) действий, 

необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета.  

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в 

программу включены задачи совершенствования координации движений, преодоления 

моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки и др. 

 Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, 

формирование сенсорно-перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка 

в слове.  

Через все разделы программы проходит задача постепенного усложнения требований к 

проговариванию деятельности обучающихся: от овладения соответствующей терминологией 

до развернутого сопровождения собственных действий речью и вербального определения 

цели и программы действий, т.е. планирования. Описание места коррекционного курса в 

учебном плане  

Программа психомоторной коррекции разработана для обучающихся  1 - 4 класса с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Занятия проводятся педагогам-психологом 

индивидуально.  

Продолжительность одного занятия 25-30 минут 1 час в неделю 34 часов . 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса Методологически 

«психомоторная коррекция» опирается на современные представления о закономерностях 

развития и иерархическом строении мозговой организации ВПФ в онтогенезе (А.Р. Лурия);  

на учение о нейропсихологической реабилитации и формирующем обучении (Л.С. 

Цветкова); на принцип «замещающего онтогенеза» (А.В. Семенович и др.).  

Методически - на адаптированный вариант базовых нейропсихологических, телесно-

ориентированных, театральных, арт-терапевтических и иных психотехник применительно к 

школьному возрасту. Для ребенка одинаково вредным является как опережение, так и 

запаздывание в развитии. Дело в том, что энергия мозга конечна в каждый конкретный 

период, а для развития той или другой моторной или психической функции эволюционно 

заложены определенные сроки. Раннее развитие или обучение ребенка предполагает, что 

энергия мозга для этого отнимается у той функции, которая в это время должна активно 

развиваться. В то же время «невостребованные» зоны мозга, т.е. не получающие 

своевременно сенсорной информации, задерживаются или отстают в развитии. Развитие 

ребенка всегда идет вслед за его обучением, а не наоборот. Обучение же начинается с 

первых дней жизни ребенка и является его естественным состоянием. На каждом возрастном 

этапе развития ребенок должен решать проблемы в соответствии со своим возрастом. Одна 

из центральных идей в концепции А.Р. Лурия заключается в том, что все 

нейропсихологические синдромы возникают как следствие нарушения в работе 

соответствующего фактора. Фактор - специфический механизм аналитико-синтетической 

(интегративной) работы отдельной мозговой структуры, проявляющийся в психическом 

плане в форме осознаваемого или неосознаваемого качества, которые могут быть 

зафиксированы в психологическом исследовании в виде поведенческого проявления, 

имеющего конкретное смысловое содержание.  

Нейропсихологический синдромный анализ позволяет определить состав мозговых зон, 

вовлекаемых в работу функциональных систем, и квалифицировать роль каждой из них в 

обеспечении целостного протекания психических процессов; установить связь 

определенного дефицита функций с работой той или иной мозговой зоны.  
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Психика и формирующийся мозг необыкновенно пластичны и готовы к развитию базальных 

(основных) нейропсихологических факторов, являющихся опорными составляющими для 

дальнейшего совершенствования познавательных процессов.  

На них в дальнейшем выстраивается и держится сложная многоуровневая конструкция 

индивидуальности человека.  

К группе базальных факторов относятся: модально-специфический; кинестетический, 

кинетический; пространственный; произвольной регуляции психической деятельности; 

энергетического обеспечения; межполушарного взаимодействия. Модально-специфический 

фактор связан с работой тех отделов мозга, куда поступает информация от органов чувств 

(тактильных, слуховых и зрительных). Например, при формировании образа буквы 

эффективным приемом является ощупывание и лепка букв. Органы чувств и 

соответствующие зоны мозга взаимодействуют между собой, и работа одного анализатора 

активизирует работу другого (синестезия). Известно об опережающей готовности 

тактильной сферы, что следует учитывать в обучении детей младшего школьного возраста. 

Слуховое восприятие включает в себя смыслоразличительную функцию фонематического 

слуха, без которой невозможно развитие письменной и устной речи. Развитие музыкального 

слуха и моторики приводит к улучшению устной и письменной речи. Кинетический фактор 

обеспечивает передачу сигналов, поступающих от рецепторов, расположенных в мышцах, 

сухожилиях, суставах, и, следовательно, тесно связан с тактильным модально-

специфическим фактором. За работу кинетического фактора ответственна обширная 

теменная область головного мозга. Кинетический фактор участвует в формировании 

представлений о собственном теле и тесно связан с кинестетическим. Развитию каждого из 

этих факторов способствует двигательная активность ребенка в различных сферах, что 

должно быть объектом обучения и развития. Пространственный фактор отвечает за 

восприятие и переработку пространственных характеристик и является одной из наиболее 

сложных форм психического отражения и адаптации.  

Существуют три составляющие пространственной организации: реальное пространство, 

представления о пространстве и квазипространство. Пространственный фактор развивается 

на основе активных движений в реальном, многомерном и динамичном мире с опорой на 

схему собственного тела и взаимодействие органов чувств различной модальности. Ребенку 

часто недостает такого развития, что приводит к отклонениям в функциогенезе (созревание 

психических функций) к трудностям в обучении. Фактор произвольной регуляции 

психической деятельности связан с работой лобных отделов мозга. Именно этот фактор 

часто является слабым звеном в психической деятельности ребенка, что выражается в 

отвлекаемости, не доведении действий до конечного результата, отсутствии самоконтроля. 

Фактор энергетического обеспечения связан с работой глубинных отделов мозга, которые 

регулируют витальные (жизненные) потребности, биологические ритмы, системы 

жизнеобеспечения организма. Неразвитость этого фактора обнаруживается в первую очередь 

в процессах памяти и внимания. Фактор межполушарного взаимодействия обеспечивает 

обмен информацией между полушариями, а также гармоничные последовательность и 

одновременность познавательных процессов. Если этот фактор недостаточно сформирован, 

нужно по нейропсихологическим синдромам определить «мишень» коррекционной помощи 

ребенку. Результаты освоения коррекционного курса В результате целенаправленной 

деятельности на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся 

достигают следующих результатов:  

Метапредметные результаты: 

 — способность ориентироваться на сенсорные эталоны;  

— умение узнавать предметы по заданным признакам; — способность сравнивать предметы 

по внешним признакам; 

 — приобретение навыков классификации предметов по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению;  
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— умение составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; Личностные результаты: 

 — способность практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  

— умение давать полное описание объектов и явлений; — умение различать 

противоположно направленные действия и явления;  

— возможность видеть временные рамки своей деятельности, планировать свою 

деятельность; — умение определять последовательность событий; — способность 

ориентироваться в пространстве;  

— умение целенаправленно выполнять действия по инструкции;  

— способность самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;  

Предметные результаты освоения данного курса не предусмотрены, т.к. он носит 

коррекционную направленность, главной целью освоения курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» в совокупности с остальными курсами коррекционной области является 

успешное овладение АООП НОО. 

Содержание коррекционного курса 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с 

расширениемдвигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения 

различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий 

по инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся 

пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает 

также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и 

пальцев.  

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 

программу включен 

 Раздел «Развитие тактильно-двигательного восприятия». Разные предметы обладают 

рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, например, зрительного или 

слухового анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития значительно затруднено. При 

исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность осязательной 

деятельности как младших, так и старших школьников; асинхронность и несогласованность 

движений рук, кинестезии, импульсивность, поспешность, недостаточная сосредоточенность 

всей деятельности и соответственно большое количество ошибок при распознавании 

объектов. Сложность создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется его 

формированием на основе синтеза массы тактильных и кинестетических сигналов, 

полноценной работы кожно-механического анализатора, развития мышечно-двигательной 

чувствительности.  

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и 

нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве.  

Основной задачей Раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С 

учетом особенностей психофизиологического развития детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата и задержкой психического развития становится ясно, что данный 

вид работы требует системного и последовательного подхода. Обучающиеся затрудняются в 

различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в последовательности 

обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, обедненность 

восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности 

проявляются и при знакомстве с величиной предметов.  

Программа предусматривает усложнение требований не только к формированию собственно 

сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по 

различным (в том числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2-3), 
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составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 

различные приемы измерения.  

Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено рядом 

своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с нарушениями 

опорнодвигательного аппарата и задержкой психического развития, которые значительно 

затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость 

восприятия, недостаточная дифференцированность, зрительные нарушения, что особенно 

мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные 

предметы могут выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — 

восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает обучающемуся 

ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать 

дезориентировку в окружающем.  

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию 

окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое 

значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно 

сказываются на формировании мышления. С помощью осязания уточняется, расширяется и 

углубляется информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и 

осязания дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. 

Осязание осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, 

двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного. Значительные отклонения, 

наблюдаемые в речевой регуляции деятельности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и задержкой психического развития, имеют в своей основе 

недостатки слухового восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно 

рано и правильно реагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно 

начинают понимать обращенную к ним речь 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование временных понятий и 

представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный 

раздел программы, так как время как объективную реальность представить трудно: оно 

всегда в движении, текуче, непрерывно, нематериально. Временные представления менее 

конкретны, чем, например, пространственные представления. Восприятие времени больше 

опирается не на реальные представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот 

или иной временной интервал. Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по 

каждому спланировано усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы 

лежит комплексный подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но 

однонаправленных задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному 

психическому развитию ребенка (например, развитие мелкой моторки, формирование 

представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на 

развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие 

зрительной памяти и т. д.). Данный курс занятий является коррекционно-направленным: 

наряду с развитием общих способностей предполагается исправление присущих 

обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья недостатков 

психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов 

психофизической деятельности. 

 

Календарно-тематический план: 

1 класс 

 

№ 

 

Наименование темы 
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1-

5.  

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. Развитие крупной 

моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции 

педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность действий и 

движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и 

координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации 

движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, 

штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

6-9 Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь плоскостных фигур и 

предметов, их величины. Работа с пластилином (раскатывание). Игры с крупной 

мозаикой. 

10-

13 

Кинестетическое и кинетическое развитие. Формирование ощущений от различных поз 

и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по 

заданию педагога, обозначение словом положения различных частей тела. 

Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных 

музыкальных инструментах). 

14-

19 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Формирование 

сенсорных эталонов плоскостных и объемных геометрических фигур на эмпирическом 

уровне в процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; называние 

геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме по 

признакам. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление серии предметов 

контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. 

Различение и сопоставление цветов. Конструирование фигур и предметов из 

составляющих частей (более 5 деталей). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (более 5 детали). 

20-

22 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. Формирование навыков 

зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: 

нахождение отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения 

23-

25 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений). Контрастные температурные ощущения (холодный – 

горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, солёный). Обозначение 

словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и 

сравнение разных предметов по признаку веса без использования измерительных 

приборов (тяжёлый – лёгкий). 

26-

28 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Различение звуков окружающей 

среды и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звукам. 

29- Восприятие пространства. Ориентировка на собственном теле: дифференциация 
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31 правой/левой руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела. Определения 

расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). 

Движения в заданном направлении в пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок 

следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 

правая, левая сторона). 

32-

34 

Восприятие времени. Времена года, их последовательность. Понятие «календарь». 

Название, последовательность месяцев года. Дни недели. Сутки. Части суток. Работа с 

графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных представлений. 

Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. «Я» во 

времени: прошлое, настоящее, будущее. 
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2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

2.2.1.Цели и задачи программы формирования УУД 
Программа формирования УУД на уровне начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения ФАОП НОО, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы 

коррекционной работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с НОДА и призвана способствовать развитию УУД, 

обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Цель программы формирования УУД: формирование обучающегося с 

НОДА как субъекта учебной деятельности. 

Задачи: 
-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты с опорой на организационную помощь педагогического работника. 

 

2.2.2.Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО 
Формирование УУД выступает основой реализации ценностных 

ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования 

выступают: 
-формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения 

различных коммуникативных задач; 
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опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, 

коллектива и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой 

деятельности; 

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

-развитие умения учиться на основе: 

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 

формирования самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе и к окружающим, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.2.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с НОДА, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в 

условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД 

осуществляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», Труд (Технология)и на 

коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД. 
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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. 

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем: 
-предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

-развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в т.ч. в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

-под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого 

учебного действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся 

использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 
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в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

-построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 

2.2.4.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

Личностные результаты включают: 
-внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе, ориентацию на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

-мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 

-ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной 

деятельности, на понимание оценок учителей, сверстников, родителей 

(законных представителей); 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 

-установку на здоровый образ жизни и её реализацию в реальном 

поведении и поступках; 

-ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую 

независимость в доступных видах деятельности; 

-принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

-овладение доступными видами искусства. 

Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-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 педагогических 

работников, других обучающихся, родителей (законных представителей) и 
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других людей; 

-адекватно использовать все анализаторы для формирования 

компенсаторных способов деятельности; различать способ и результат 

действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

-использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в 

бытовой и учебной деятельности; 

-осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 

Познавательные УУД представлены следующими умениями:  
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 

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

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

-осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, 

сериацию и классификацию), выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-адекватно использовать информационно-познавательную и 

ориентировочно-поисковую роль зрения; 

-владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
-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; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

-научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное 

восприятие для решения различных коммуникативных задач; 

-использовать невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером. 
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2.2.5.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение. 

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД. 

1.Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

-на личностное самоопределение; 

-на развитие Я-концепции; 

-на смыслообразование; 

-на мотивацию; 

-на нравственно-этическое оценивание. 

2.Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

-на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-на разрешение конфликтов; 

-на управление поведением партнёра; 

-на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

-на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи. 

3.Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

-на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ; 

-на структурирование знаний; 

-на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

-на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

-на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

-на смысловое чтение; 

-на моделирование; 

-на преобразование моделей; 

-на анализ объектов с целью выделения их признаков; 

-на синтез; 

-на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-на подведение под понятие, выведение следствий; 

-на установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
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-на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

-на доказательство; 

-на выдвижение гипотез и их обоснование; 

-на формулирование проблемы; 

-на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

4.Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

-на целеполагание; 

-на планирование; 

-на прогнозирование; 

-на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

-на оценку - выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

-на саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

 

2.2.6.Описание преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, от начального к основному общему 

образованию. 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования и далее 

на уровень основного общего образования.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

- в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня 

на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на уровень основного общего образования. 

 

Преемственность перехода 

от дошкольного к начальному общему образованию 
Готовность детей к обучению в школе (к начальному общему 

образованию) включает в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой- развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств - нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 
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интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы.  

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль 

и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность перехода 

от начального общего к основному общему образованию 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
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структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 

формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 

образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 
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2.3.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.3.1.Цель и задачи программы коррекционной работы 
Определение одного из вариантов АОП НОО для обучающихся с НОДА 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с НОДА.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения 

АОП НОО обучающимися с НОДА, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

жизненной компетенции обучающегося с НОДА. 

 

Задачи программы коррекционной работы: 
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их развитии;  

-организация специальных условий образования в соответствии с 

особенностями обучающихся с НОДА; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

-оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования, в том числе 

организация индивидуальных и фронтальных занятий по развитию 

обучающихся с НОДА; 

-организация специальной психолого-педагогической помощи в 

формировании полноценной жизненной компетенции обучающихся с НОДА; 

-создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного 

развития, приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося с НОДА; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с НОДА. 
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2.3.2.Направления программы коррекционной работы  
Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА (вариант 

6.2) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 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 (инклюзию) в образовательной 

организации и освоение ими АОП НОО. 

 

Данный перечень может включать: 

-игры, направленные на коррекцию и развитие дефицитных функций 

(сенсорных, моторных, психических) обучающегося с НОДА; 

-упражнения, направленные на развитие обучающегося с НОДА; 

-создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного 

использования освоенных компенсаторных способов действия, умений и 

навыков в разных видах учебной деятельности; 

-приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной 

работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 

личности. 

Конкретный перечень мероприятий разрабатывается образовательной 

организацией. 

 

2.3.3.Принципы программы коррекционной работы 

Принципами программы коррекционной работы являются: 
-соблюдение интересов обучающихся с НОДА; создание в образовательной 

организации условий для реализации их возможностей и особых 

образовательных потребностей, наиболее полноценного развития, социальной 

адаптации; 

-приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

-взаимодействие всех специалистов образовательной организации, 

родителей (законных представителей) обучающихся при решении 

образовательно-коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи 

в процессе формирования и развития личности ребенка, его адаптации и 

интеграции в обществе; 

-учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося;  

-содействие созданию благоприятной социальной ситуации развития и 

обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающегося, его особыми образовательными потребностями; 

-реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся 

в образовательно-коррекционном процессе, обеспечение подготовленности 
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обучающихся к адаптации и интеграции в обществе, развития их 

самостоятельности при решении жизненных задач; 

-обеспечение развития обучающихся с НОДА с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие 

жизненных компетенций при взаимодействии с другими детьми и взрослыми в 

условиях деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

 

2.3.4.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

НОДА включает:  

-проведение психолого-педагогического обследования детей при 

поступлении в образовательную организацию с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей, составления программы 

индивидуального маршрута с учетом фактического уровня развития, 

индивидуальных особенностей; 

-разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, 

учитывающих индивидуальные особенности обучающихся; 

-проведение коррекционно-развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося с НОДА, его 

индивидуальных особенностей;  

-мониторинг динамики развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, методист 

НОО, учителя физической культуры. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с НОДА 

содержания ФАОП НОО педагогические работники, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

НОДА направляется на комплексное обследование в ЦПМПК с целью 

выработки решения о перспективах его дальнейшего обучения. 

 

2.3.5.Направления и содержание коррекционной работы  
Направлениями коррекционной работы являются: 

-диагностическая работа; 

-коррекционно-развивающая работа; 

-консультативная работа; 

-информационно-просветительская работа. 
 

Диагностическая работа 

Цель: своевременное выявление у обучающегося с НОДА особых 
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образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по 

оказанию психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

Содержание деятельности: 
-проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при поступлении в образовательную организацию с целью 

выявления их особых образовательных потребностей;  

-систематический мониторинг (в конце каждой учебной четверти) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

-систематический мониторинг достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы; 

-психолого-педагогическая диагностика для оптимизации коррекционной 

помощи обучающимся с НОДА; 

-изменение коррекционной программы по результатам обследования в 

соответствии с выявленными особенностями и потребностями обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

-другое. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: оказание своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с НОДА. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

1)коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с 

НОДА адекватное учебное поведение и социально-бытовые навыки, 

преодолевать трудности во взаимодействии с окружающими, развивать 

средства вербальной и невербальной коммуникации и др.; 

2)обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и 

воспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

3)организация и осуществление специалистами индивидуальной 

коррекционной работы (педагогической, психологической) с обучающимися, 

имеющими индивидуальные особые образовательные потребности и 

особенности развития, требующие проведения индивидуальных 

коррекционных занятий; 

4)взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с 

НОДА. 

 

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. 
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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. 

Задачи коррекционно-развивающих занятий: 
-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. 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся 

реализуются в соответствии с медицинским рекомендациями учителями 

адаптивной физической культуры и инструкторами ЛФК.  

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуры и ЛФК 

обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 

особенностей обучающихся. 

 

Курсы коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами:  

-«Основы коммуникации»; 

-«Психомоторика и развитие деятельности»; 

-«Двигательная коррекция». 

Коррекционный курс «ПСИХОМОТОРИКА И РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Основные задачи курса: 

-формирование различных видов деятельности: продуктивных видов 

деятельности (конструирование, изобразительная деятельность), элементов 

трудовой деятельности; 

-развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия; 

-развитие познавательных способностей. 

Консультативная работа 

Цель: обеспечение возможности своевременного решения вопросов, 

возникающих у участников образовательных отношений в процессе освоения 

обучающимися с НОДА АОП НОО. 

Содержание деятельности: 
-выработка совместных рекомендаций специалистами, работающими в 

образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приёмов образования и др.; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
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по вопросам семейного воспитания, образования и проведения коррекционно-

развивающей работы во внешкольное время; 

-другое. 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: обогащение знаний педагогических работников, родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями 

организации образовательного процесса и удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА. 

Содержание деятельности 
-организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА, в т.ч., с 

возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для 

социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с 

НОДА и др.  

Информационно-просветительская работа проводится как в МБОУ 

«Табунская СОШ» (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других 

образовательных организациях, включая организации дополнительного и 

профессионального образования (среди педагогов, обучающихся, родителей и 

др.), а также в организациях социальной сферы (здравоохранения, 

правопорядка и др.).  

 

2.3.6.Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются: 
1)оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с 

НОДА специалистами различного профиля; 

2)социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

 

Взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся с НОДА, предполагает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы обеспечивает систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с НОДА и 

способствует эффективному решению его проблем.  
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов - 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 НОДА. 

Социальное партнёрство предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Социальное сетевое партнёрство направлено: 

-на сотрудничество с образовательными организациями и другими 

организациями и учреждениями по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с НОДА; 

-на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с НОДА; 

-на сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.4.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.4.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Табунская СОШ» 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Табунская СОШ» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:  

-развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:  

-усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
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традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

-осознание российской гражданской идентичности; сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

-наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

-сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Табунская СОШ» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

2.4.2 Направления воспитания 

 Программа воспитания реализуется в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 
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первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

2)  патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 
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7) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов 

и общественных потребностей. 

 

2.4.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива МБОУ «Табунская СОШ» для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, её территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 
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понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки; 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
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благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических 

норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и 
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социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

Уклад общеобразовательной организации 

  МБОУ «Табунская СОШ» – образовательное учреждение, в котором 

обучаются учащиеся с 1 по 11 классы, насчитывает 556 обучающихся. Школа 

располагается в районном центре, что позволяет нашему учреждению активно 

сотрудничать с образовательными организациями, ЦДО, ДЮСШ им.Комлика 

Ю.В., муниципальными структурами («Социальная защита населения, «Центр 

занятости населения»), редакцией газеты «Победное знамя», Районным домом 

культуры, Табунской межпоселенческой библиотекой, районным 

краеведческим музеем. На территории села есть мемориал погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, памятник неизвестному солдату, парк 

«Юность», стадион «Юбилейный», сквер 30-летия Победы. В рамках 

воспитательной работы МБОУ «Табунская СОШ» реализует проекты: 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», «Движение Первых», «Орлята России», действует школьный 

волонтёрский отряд «Мы вместе», реализует свою деятельность школьный 

музей. В 2024 -2025 г. началась реализация проекта «Футбол в школе». Процесс 

воспитания в МБОУ «Табунская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детсковзрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 
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яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности.  

В школе действуют традиции: еженедельные линейки поднятия и спуска 

Государственного Флага РФ, линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, выпускные вечера, день самоуправления в честь Дня учителя, 

новогодние праздники, мероприятия, посвященные дню защитника Отечества, 

Международному Женскому дню, мероприятия ко Дню Победы, встреча 

выпускников, Юбилей школы. Основными традициями воспитания в МБОУ 

«Табунская СОШ»  является:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  
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- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

  Задача РВП: реализовывать такие учебные задачи, решение которых помогает 

не только формировать знания, уметь добывать информацию, но и применять 

знания и информацию на практике, в жизненных ситуациях.  

Актуальная задача: урок способствует формированию целостного взгляда на 

мир, пониманию взаимосвязей явлений и процессов. Воспитание и обучение 

связаны, нельзя хорошо обучать, не воспитывая, и нельзя хорошо оказывать 

воспитывающее воздействие, не обучая.  

Замысел: объединение обучения и воспитания в единый целенаправленный 

процесс, развитие личностного потенциала обучающегося. 

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

деятельности  

Использование 

различных методов 

обучения для развития 

коммуникативных и 

познавательных 

способностей. 

1. Учебные дискуссии.  

2. Игры, викторины.  

3. Проектная 

деятельность. 

4. Олимпиадное 

движение.  

 

Приемы при общении с 

обучающимися:  

- подбор содержания 

воспитывающей 

направленности, 

ориентированный на 

обсуждение 

ценностного аспекта 

изучаемых на уроках 

явлений; 

 - обсуждение в 

неформальном общении 

вопросов, волнующих 

учеников;  
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- учет индивидуальных 

особенностей, 

увлечений, интересов 

обучающихся; 

-организация проектной 

деятельности;   

 - использование 

потенциала детского 

наставничества; 

- данные технологии 

позволяют 

активизировать интерес 

учеников, 

предоставляют 

возможность научиться 

самостоятельно решать 

теоретические 

проблемы, генерировать 

и оформлять 

собственные идеи, 

уважительно относиться 

к идеям других (1-4кл.,  

 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

поддержание мотивации 

учеников к получению 

знаний 

Познавательные беседы, 

познавательные игры, 

дебаты 

Игра «Шкатулка по 

кругу», беседа «Мои 

права и обязанности», 

беседа «Правила 

поведения в школе» 

Эффективное 

использование 

воспитательных 

ресурсов в практике 

Использование на уроке 

разнообразных 

инструментов и 

продуктов.  

Использование на 

уроках инструмента 

«Квадрат настроения», 

представленного в УМК 

«Развитие личностного 
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педагога  потенциала 

подростков», 

способствует 

сохранению рабочей 

дисциплины и развитию 

способности к 

самоорганизации 

каждого ребенка 

индивидуально. 

Инструмент обращает 

внимание учеников на 

их внутреннее 

состояние с точки 

зрения его пользы и 

эффективности для 

решения поставленной 

задачи . 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Индивидуальный проект 

Мини-проекты 

Школьная научно-

практическая 

конференция «Юные 

исследователи» 

Привлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, викторины 

Предметные недели. 

Марафон «Мы за 

здоровое поколение». 

Образовательные 

события.  

Приобретение опыта 

ведения 

Кейс-технология, 

познавательные игры 

Деловая игра «Шаг в 

финансы», кейс-игра «Я 
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конструктивного 

диалога, групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьникoв командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми. 

– покупатель» 

Побуждение 

школьников соблюдать 

на уроке общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками) 

Этические беседы Беседа на тему «Есть 

такая профессия – 

Родину защищать!». 

Урок толерантности 

«Наш дом – Россия», «О 

культуре внешнего 

вида»,  «Школьный 

этикет» 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Тематические диспуты, 

проблемно-ценностные 

дискуссии 

тематические Уроки 

мужества, посвященные 

героям ВОВ. 

 

 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Задача РВП: расширять образовательные направления кружков, секций, 

объединений, работающих по программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности. 

Актуальность. Организация внеурочной деятельности дает возможность 

обучающимся  в теории и на практике получить представление о профессиях на 

курсах внеурочной деятельности и создает условия для социального, 

культурного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. 

Каждый вид внеурочной деятельности — творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой — обогащает опыт коллективного взаимодействия 

обучающихся в определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой 

воспитательный эффект.  

Замысел: создание условий для организации профессиональных проб через 

курсы внеурочной деятельности, проявление и развитие ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, появление внутренней мотивации к 

участию в деятельности, которая бы направлялась не внешними стимулами, а 

внутренним побуждением, имеющим для ребенка личностный смысл 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Очевидна тесная взаимосвязь данного модуля с модулем «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит по следующим направлениям: 

 Коммуникативная деятельность 

 Интеллектуальные марафоны 

 Художественно-эстетическая, творческая деятельность 

 Учение с увлечением 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

Распределение внеурочной деятельности по направлениям: 

В 1-х классах 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о важном»  

 

«Орлята России» 

 

«Тропинка к своему 

Я» 

1а  

1б 

1а 

1б 

1аб 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 



145 

Интеллектуальны

е марафоны 

«Занимательная 

грамматика»  

 

1а 1ч 

 

Художественно-

эстетическая, 

творческая 

деятельность 

«Умелые ручки» 1аб 

 

2ч 

 

Учение с 

увлечением 

«Чтение с 

увлечением» 

 

1б 1ч 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Планета здоровья»  1аб 1ч 

 Итого: 10 часов   

Во 2-х классах 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о важном»  

 

 

«Орлята России» 

2а 

2б 

2в 

2а 

2б 

2в 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Интеллектуальны

е марафоны 

 «Занимательная 

грамматика»  

2а 

2в 

1ч 

1ч 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Путешествуем, 

познавая природу» 

«Тропинка к своему 

Я» 

2абв 

2абв 

2ч 

1ч 

Учение с 

увлечением 

«Чтение с 

увлечением» 

 

 

2б 

2в 

1ч 

1ч 
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Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 «Футбол в школе» 2абв 

 

2ч 

 

 Итого: 15 часов   

В 3-х классах 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

«Разговоры о важном»  

 

«Орлята России» 

 

«Правознайка» 

3а 

3б 

3а 

3б 

3аб 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Интеллектуальны

е марафоны 

«Занимательная 

грамматика» 

 

3б 

 

1ч 

Художественно-

эстетическая, 

творческая 

деятельность  

«Умелые ручки» 3аб 

 

 1ч 

 

Учение с 

увлечением 

 «Читаем вместе» 

 

3а 

 

1ч 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Тропинка здоровья» 3аб 

 

2ч 

 

 Итого: 10 часов   

 

В 4-х классах: 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном»  

 

 

«Орлята России» 

 

4а 

4б 

4в 

4а 

4б 

4в 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 
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«Тропинка к своему 

Я» 

4абв  1ч 

Интеллектуальны

е марафоны 

«Я познаю мир»  

 

4а 

4б 

1ч 

1ч 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Шахматная ладья» 

 

4абв 

 

1ч 

 

Информационная 

культура 

«Моя 

информационная 

культура» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

4абв 1ч 

1ч 

Учение с 

увлечением 

«Занимательная 

грамматика» 

4в 1ч 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Спортландия» 

«Футбол в школе» 

4ав 

4б 

1ч 

1ч 

 Итого: 15 часов   

 

Модуль «Классное руководство» 

Смысл и главное предназначение воспитательной работы классного 

руководителя заключается в направленности процесса воспитания на развитие 

ребенка. Классный руководитель, определяя направления и планируя 

воспитательную работу с учетом интересов и способностей ребят данного 

класса, занимает позицию сопровождающего, помощника в подготовке детей к 

конкретным делам, постоянно стимулируя их к проявлению личностных 

качеств.  

    Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся 

или их законными представителями.  
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Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

деятельности  

                            Работа с классным коллективом 

Инициирование и 

поддержка участия 

класса в общешкольных 

и классных ключевых 

делах.  

Совместные дела, 

праздники, конкурсы, 

соревнования, игры, 

коллективные 

творческие дела 

познавательной, 

творческой 

направленности 

Сплочение класса через 

проведение общих 

мероприятий (игр, 

квестов, конкурсов).  

Развитие личностного 

потенциала через 

просмотр 

рекомендованных 

видеофильмов и 

мультфильмов; чтение 

литературных 

произведений. 

Оказание необходимой 

помощи детям в  

подготовке, проведении 

и анализе мероприятий.  

Проведение классных 

часов как часов 

плодотворного и 

доверительного 

общения педагога и 

школьников. 

 Тренинги, диспуты, 

социально-

психологические часы и 

др. 

Проведение классных 

часов и тренингов, 

направленных на 

сплочение коллектива и 

предоставляющих 

возможность рефлексии 

собственного 

поведения, роли в 

классном коллективе, 

участия в жизни класса 

(1-4кл.,.) 

Выработка совместно со 

школьниками законов 

класса, помогающих 

детям освоить нормы и 

правила общения, 

Тренинги Технология 

«Соглашение о 

взаимоотношениях», 

основанная на 

принципах 
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которым они должны 

следовать в школе 

уважительного 

отношения к личности 

ребенка, поддержки 

активной позиции 

каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

школьникам 

возможности 

обсуждения и принятия 

решений по 

обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной 

среды для общения. 

Выработка совместно со 

школьниками законов 

класса, помогающих 

детям освоить нормы и 

правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе 

Тренинги Технология 

«Соглашение о 

взаимоотношениях», 

основанная на 

принципах 

уважительного 

отношения к личности 

ребенка, поддержки 

активной позиции 

каждого ребенка в 

беседе, предоставления 

школьникам 

возможности 

обсуждения и принятия 

решений по 

обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной 

среды для общения. 

                       Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса. 

Диагностика Проведение 

мониторинга развития 

социально-

эмоциональных 

навыков, 
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определяющего 

следующие показатели: 

 - достижение целей  

– умение работать над 

достижением 

краткосрочных и 

долгосрочных целей 

(устойчивость, 

самоконтроль, 

стремление к цели); 

- работа с другими – 

умение выстраивать 

продуктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

(коммуникабельность, 

уважение, 

заботливость); 

 - управление эмоциями 

– контроль над тем, как 

эмоции проявляются в 

школьном контексте и 

как влияют на 

выполнение заданий и 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми (оптимизм, 

самоуважение, 

уверенность); 

 - восприятие и 

понимание причин 

эмоций как базовая 

способность, 

определяющая 

успешность 
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коммуникации с 

другими и понимания 

себя; 

 - эмоциональная 

регуляция как 

способность определять 

интенсивность своих 

переживаний, оценку 

эффективности своего 

состояния относительно 

актуальной задачи и 

развитие умения менять 

свое эмоциональное 

состояние, если оно не 

оптимально для 

достижения желаемого 

результата;  

- развитие навыков 

социального 

взаимодействия, 

которые определяют 

точки роста и успехи 

ученика во 

взаимодействии с 

другими 

Поддержка ребенка в 

решении важных для 

него жизненных 

проблем – налаживании 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, выборе 

профессии, вуза и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемости и т. п.,  

Неформальные беседы, 

вовлечение во 

внеурочную 

деятельность 

Технология 

«Ненасильственное 

общение» в этом 

контексте позволяет 

достичь 

взаимопонимания с 

учениками и их 

родителями. 

Использование 

технологии призвано 

сохранить 

доверительные 
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отношения даже в 

ситуациях сложных 

конфликтов, когда 

отношения классного 

руководителя и ученика 

оказываются под 

угрозой, на грани 

конфликта. 

Ненасильственное 

общение помогает 

сохранить 

доверительные 

отношения в ситуациях 

недопонимания и 

разрешить сложные 

ситуации, не потеряв 

контакт с ребенком.  

Коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, его  

родителями или 

законными 

представителями, через 

включение в 

проводимые 

социальным педагогом 

тренинги общения; 

через предложение 

взять на себя 

ответственность за то 

или иное поручение в 

классе 

Индивидуальные 

беседы 

Организация 

деятельности детей на 

основе их интересов – 

одно из направлений 

коррекции. 

 При выборе способов и 

методов коррекции 

нарушений поведения 

детей учитываются 

индивидуальные 

особенности ребенка, 

уровень социальной 

адаптации, соотношение 

биологических и 

социально-

психологических 

факторов. Также 

учитываются возраст, 

индивидуальные 

условия воспитания. 
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                      Работа с родителями (законными представителями 

Регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом 

 

 

 

Родительские собрания, 

индивидуальные 

беседы, деятельность в 

рамках службы 

медиации, школьного 

психолого-

педагогического 

консилиума 

-Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

школьных успехах и 

возможных проблемах 

детей, выявленных в 

ходе проведения 

исследования развития 

социально-

эмоциональных 

навыков, о жизни класса 

в целом. 

- Организация и 

проведение 

родительских собраний, 

которые углубляют 

знания родителей о 

развитии социально-

эмоциональных навыков 

своих детей и 

способствуют созданию 

воспитывающей среды 

дома. 

- Организация и 

проведение 

родительских собраний, 

направленных на 

информирование 

участников о событиях, 

происходящих в классе. 

  - Интерактивная 

встреча «Я и мой 

выбор». 

- интерактивная встреча 

для родителей 

Помощь родителям 

(законным 

представителям) 

школьников в 

регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы 

и учителями-

предметниками 

Организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников 
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«Управление собой».  

 

Привлечение членов 

семей школьников к 

организации и 

проведению 

мероприятий класса 

Семейные праздники, 

конкурсы, соревнования 

1-4 классы:  

- семейный фотоконкурс 

«Моя родословная»;  

- творческая новогодняя 

«Мастерская Деда 

Мороза»;  

- совместное детско-

родительское 

мероприятие  

«Взрослые и дети» - 

совместное детско-

родительское 

мероприятие «В мире 

профессий»  

Организация на базе 

класса семейных 

мероприятий, 

направленных на 

сплочение семьи и 

школы 

               Работа с учителями, преподающими в классе 

Регулярные 

консультации классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками. 

Беседы, 

индивидуальные 

консультации, личные 

встречи 

Создание 

профессиональных 

обучающихся 

сообществ с целью 

решения конкретных 

проблем класса, 

направленных на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, 

на предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися . 

Привлечение учителей к 

участию во 

Совместные дела, 

праздники, конкурсы, 

Привлечение учителей, 

работающих с классом к 
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внутриклассных делах.  соревнования, игры, 

коллективные 

творческие дела 

познавательной, 

творческой 

направленности, 

классные часы, 

тренинги 

внутриклассным 

мероприятиям.  

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В 

воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, 

главное, в празднике - своеобразная форма духовного самовыражения и 

обогащения ребенка.  

 

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

образовательной организации в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 
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взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

 

На внешкольном уровне Благотворительные 

акции, митинги 

Проводимые для 

жителей села и 

организуемые 

совместно с 

социальными 

партнерами спортивные 

состязания, праздники, 

фестивали, 

представления, 

проведение уроков 

доброты, 

распространение 

листовок и объявлений, 

сбор средств, 

организация 

благотворительных 

ярмарок. 

Акция «Твой ровесник 

на войне» (совместно с 

сельской библиотекой и 

ДК) 

Участие школьников в 

различных 

мероприятиях акции: 

онлайн-чтения книг о 

войне, посещение 

выставок, пост №1, 

Митинг у памятника, 

Уроки Мужества 

(вариативноесть) 

Акция «Бессмертный 

полк» (совместно с 

сельской библиотекой и 

ДК) 

Организация шествия, 

проведение классных 

часов, информационных 

минуток. 

На школьном уровне «День самоуправления» Обучающиеся-дублеры 
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 заменяют 

административные 

службы, 

преподавателей, 

проводят по расписанию 

уроки, классные часы и 

мероприятия для 

обучающихся и 

учителей. 

Учителя-предметники 

подают заявку на 

проведение уроков в 

соответствии с 

действующим 

расписанием на тот 

день, когда назначен 

День самоуправления, и 

желанием обучающихся 

старших классов вести 

тот или иной урок. 

Обучающиеся старших 

классов имеют право 

выбора того предмета, 

по которому успевают 

на «4» и «5».  

Заместителем 

директора-дублером по 

учебно-воспитательной 

работе составляется 

расписание на 

определенный день. 

«Первый звонок» 

«Осенний бал» 

 «Последний звонок» 

Ежегодно проводимые 

творческие 

театрализованные, 

музыкальные, 

литературные и т.п. 

мероприятия, в которых 
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участвуют все классы 

школы, согласно своим 

способностям и 

интересам.  

 Школьная научно-

практическая 

конференция  

 Опыт написания 

научных работ, 

получение навыков 

самопрезентации, 

раскрытие творческого 

потенциала 

школьников. 

«Новогодний праздник» 

 

Ежегодно проводимые 

творческие 

театрализованные, 

музыкальные, 

литературные и т.п. 

номера, в которых 

участвуют все классы 

школы, согласно своим 

способностям и 

интересам 

На уровне обучающихся вовлечение по возможности каждого 

обучающегося в ключевые дела образовательной 

организации в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т. п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими 
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обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения 

обучающегося через частные беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

реализуются через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 



160 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Предметно-эстетическая среда школы –это не только 

предметное окружение в помещениях здания и вокруг, прежде всего-это 

гармонично организованное учебно-воспитательное пространство, содержащее 

-источники информации -воспитательный потенциал -отражение взаимосвязи 

педагогического и ученического коллектива 

Форма деятельности  Мероприятия  

Размещение на 1 этаже школы, 

рекреациях, коридорах регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих 

в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

Выставки рисунков, выставки творческих 

работ  

Озеленение классов, озеленение 

пришкольной территории, работа на 

школьном пионарии, уборка 

спортивных площадок. 

Акция «Все на субботник», единый день 

посадки деревьев, акция «Школьная 

клумба» 

Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Трудовой десант «Классный уголок» 

Событийный дизайн – оформление КТД «Мастерская деда Мороза», КТД 
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пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.). 

Акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

«Осенний бал» 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется для более эффективного координирования взаимодействия по 

развитию личностного потенциала школьников и направлена на согласование 

позиций семьи и школы в данном вопросе. 

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание 

деятельности  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

развитие понимания 

ценности семейных уз 

Родительские дни: 

«Международный День 

семьи», «День Матери» 

и др. 

Обогащение семейной 

жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом 

культуры 

взаимодействия ребенка 

и родителей 

Обучение родителей Семейный всеобуч, 

рекомендации 

Организация встреч 

семейного всеобуча на 

темы (ориентировочно): 

 - «Молчит – значит не 

выучил: как эмоции 

влияют на оценки в 

школе»; - «Что родители 

должны рассказать 
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ребенку об эмоциях и 

умении ими управлять»;  

- «Не в отметках 

счастье: что такое 

личностный 

потенциал»;  

- «Ничего не хочу». 

Почему дети теряют 

интерес и что с этим 

делать»;  

- «Как научить детей 

ставить цели и 

побеждать. Простые и 

понятные 

рекомендации» 

Обсуждение проблем 

обучения и воспитания 

школьников 

Общешкольные и 

классные родительские 

собрания 

Решение наиболее 

острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников в разных 

форматах 

Посещение школьных 

уроков и внеурочных 

занятий для получения 

представления о ходе 

учебно-воспитательного 

процесса в школе 

Дни открытых дверей Посещение уроков и 

наблюдение за 

организацией учебного 

процесса  

Работа по уровням 

Вид деятельности Форма 

деятельности  

Содержание деятельности 

На групповом 

уровене 

Общешкольный 

родительский 

комитет и 

Управляющий 

совет школы 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 
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Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. 

Семейные 

всеобучи 

Получение родителями ценных 

рекомендации и советов от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмен 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей.  

На 

индивидуальном 

уровне 

Консультации,  

беседы 

Работа специалистов по запросу 

родителей 

 для решения острых конфликтных 

ситуаций, c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка. 

Праздники, 

походы, концерты, 

акции 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности. 

Модуль «Самоуправление»  

Данный модуль включает старшее звено обучающихся в управление 

образовательного центра. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 
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введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

№ Вид, форма деятельности Содержание деятельности  

На уровне школы 

1

. 

Деятельность созданной из 

наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой 

социальным педагогом группы по 

урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

 

Работа службы медиации.  

Распространения значимой для 

школьников информации и получения 

обратной связи от классных 

коллективов. 

 

 

 

Организация, подготовка и 

проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, дел и т.п.). 

 Деятельность школьного актива, 

инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых 

для школьников событий. 

                                                       На уровне классов: 

1

. 

Деятельность выбранных по 

инициативе и предложениям 

учащихся класса активистов, 

представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и 

призванных координировать его 

работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и 

классных руководителей. 

 Соглашение о взаимоотношениях;  

 Технология «Ненасильственное 

общение»;  

 Навыки коммуникации и 

кооперации, развиваемые при 

реализации УМК «Социально-

эмоциональное развитие младших 

школьников», УМК «Развитие 

личностного потенциала подростков» 

 

 

Организация работы класса в 

различных направлениях, 

распределение ответственных 

2

. 

Деятельность выбранных органов 

самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы 

класса (например: штаб 

спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими 
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ребятами) должностей. 

                                        На индивидуальном уровне:  

1

. 

Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных 

дел; 

Планирование, подведение итогов и 

анализ досуговых мероприятий, 

поиск новых идей, проектная 

деятельность. 

Планирование, организация, 

проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел. 

Организация трудовой деятельности 

(проведение субботников). 

 

 

2

. 

Реализация школьниками, 

взявшими на себя 

соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п 

 

Модуль «Самоуправление»  

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу 

в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 
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культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

Действующее на базе школы детского общественного объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

«Об общественных объединениях (ст. 5). 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение 

первых» – общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная 

организация. Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. 

Создано в соответствии с Федеральным законом "О российском движении 

детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового 

возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного 

отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ 

может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно 

принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают 

навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с 

другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают 

осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

        Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа 

«Орлята России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной 

активности школьников младших классов в рамкам патриотического 

воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» 

становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из 

старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 
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образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт 

командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 

«Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День 

учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, День 

Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника 

Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, 

День смеха, День Победы, День защиты детей 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Организация профилактической работы необходима для:  

оздоровления условий воспитания и жизни детей, когда ситуация создает 

угрозу для их нормального развития;  

влияния на детей, допускающих отклонение в своих действиях, так чтобы 

неправомерные и безнравственные привычки и взгляды не смогли закрепиться 

в их сознании;  

пресечения и выявления источников антиобщественного воздействия.  

Проведение профилактических работ ориентировано на:  

выявление неблагоприятных условий воспитания и жизни до того, как они 

отразились на действиях, процессе формирования взглядов конкретных детей; 

обнаружение и устранение источников негативного влияния на подростков, 

способных склонить их к антиобщественным поступкам.  

 

Вид и форма деятельности  Содержание деятельности 

Разработка  и  осуществление  комплекса  

мероприятий  по  профилактике  

правонарушений,  алкоголизма,  

наркомании,  токсикомании. 

Деятельность  по  формированию  у  

обучающихся  

экологической  культуры,  культуры  

здорового  и  безопасного  образа  

жизни,  

формированию  личных  убеждений,  

качеств  и  привычек,  

способствующих  
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снижению  риска  здоровью  в  

повседневной  жизни   

Осуществление  

систематической работы с 

обучающимися «группы риска». 

 

-Индивидуальная профилактическая 

работа с подростками, состоящими на 

учете, девиантного поведения, группы 

социального риска. 

-Мероприятия по профилактике 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, в 

отношении несовершеннолетних, 

безнадзорности и социального 

сиротства, защите прав детей 

Осуществление  

систематической работы по 

профилактике конфликтных ситуаций 

- Профилактика конфликтный 

ситуаций между участниками 

образовательных отношений. В ОО 

работает Служба школьной медиации, 

основная цель которой состоит в 

формировании благополучного, 

гуманного и безопасного пространства 

(среды) для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в 

том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, 

включая вступление их в конфликт с 

законом. 

 

Профилактика дивиантного поведения 

 

- Профилактическая работа в школе 

предполагае формирование условий, 

не провоцирующих отклоняющихся 

поступков. Школа обеспечивает и 

расширяет безопасное пространство 

для детей, в котором им будет 

спокойно и интересно. Наиболее 

эффективными в этом смысле 

является система внеурочной 

деятельности, в которой учитываются 
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потребности различного возраста. 

Существующие виды профилактики 

(досуговая деятельность, беседы, 

спортивные, художественные кружки 

и пр.) выступают в качестве мощного 

инструмента, позволяющего 

безболезненно воздействовать на 

детей, предупреждая развитие 

негативных склонностей.  

 

Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимся  

 

- Консультирование по проблемам 

исправления выявленных при 

диагностике недостатков.  

- Исследование личных особенностей, 

степени воспитанности детей. На 

основе изученного определяются 

конкретные задачи и методы 

последующего педагогического 

воздействия.  

- Регулярное ведение дневника 

наблюдений за общением, 

поведением, положением каждого 

ребенка в коллективе.  

-Занятия классного руководителя, 

социального педагога, администрации 

ОО с детьми, требующими коррекции 

поведения.  

- Формирование условий для 

реализации творческого потенциала, 

поддержка при организации досуга.  

- Вовлечение обучающихся в 

общественную деятельность.  

-Обеспечение ненавязчивого контроля 

со стороны преподавателя, классного 
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руководителя, социального педагога, 

психолога действий детей в урочное и 

внеурочное время.  

-Привлечение к чтению 

художественных произведений.  

 --Проведение тренингов по общению, 

психологической разгрузке, бесед, 

встреч с интересными личностями 

Профилактическая работа с родителями - Классные руководители и 

социальный педагог отвечают за: 

-  организацию лекций, бесед, встреч 

со специалистами, осуществляют 

наблюдение, анализ, планируют 

профилактическую работу в классе; 

- установление контакта и 

взаимодействие с родителями не 

только в рамках собраний, но и в 

форме индивидуальной работы с 

каждой семьей (в частности, 

консультирование родителей и детей 

на дому, посещение семей с целью 

обследования их жилищно-бытовых 

условий и т.д.) 

 

 

 Основными целями работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности  

являются:  

• обеспечение нормальных условий жизни человека;  

• недопущение аварийных ситуаций и обеспечение готовности к действиям в 

условиях стихийных бедствий или других угрожающих явлений природной 

среды;  

• предупреждение травматизма;  
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• сохранение здоровья;  

• сохранение работоспособности человека 

 

Вид и форма деятельности  Содержание деятельности 

Организация  физкультурно-

спортивной  и  оздоровительной 

работы 

Формирование навыков ЗОЖ через 

систему физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: 

Зарядка до уроков; 

-подвижные перемены; 

-физкультминутки; 

-Дни Здоровья. 

Организация  просветительской  и  

методической  работы 

 

Деятельность  по  формированию  у  

обучающихся  

экологической  культуры,  культуры  

здорового  и  безопасного  образа  жизни,  

формированию  личных  убеждений,  

качеств  и  привычек,  способствующих  

снижению  риска  здоровью  в  

повседневной  жизни   

Профилактическая  работа  с  

участниками  образовательного  

процесса.  

 

- Профилактика экстремизма в 

молодежной среде.       

- Формирование навыка безопасного 

поведения в сети интернет. 

- Профилактика детско-подросткового 

суицидального поведения в 

образовательной среде. 

- Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 
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«Школа-территория здоровья» 

             На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 

здоровья средствами образования. Для обеспечения системного подхода к 

деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники 

образовательных отношений. А систематическая  работа при этом будет 

направлена на: 

-развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении; 

-профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде; 

-формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

-формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

-формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

Вид и форма деятельности  Содержание деятельности 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

-работа   с учащимися всех групп 

здоровья на уроках физкультуры, секциях;  

-организация физкультминутокна уроках, 

динамических перемен; 

-организация работы объединений 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в рамках работы 

школьного спортивного клуба «Авангард»; 

-Дни здоровья; 
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-проведение бесед в классах   о режиме дня, 

правильном питании, здоровом образе жизни, 

значении спорта в жизни; 

-организация наглядной агитации на стендах 

школы, разработка памяток и буклетов; 

-профилактические беседы, встречи с 

представителями медицинских учреждений; 

 

Реализация системы 

двигательной 

активности учащихся как 

компонента воспитательной 

работы гимназии 

-организация динамических пауз, как вовремя 

уроков, так и вне; 

-подвижные игры на перемене в  

начальной школе; 

 

Организация правильного 

(здорового) питания 

-проведение внеклассных мероприятий, 

лекториев, акций по формированию                                                                                                                   

правильного (здорового) питания; 

-реализация мероприятий в рамках курса 

«Разговор о правильном питании»; 

-контроль за качеством питания и питьевым 

режимом; 

-проведение родительских собраний и 

индивидуальных консультаций о

 необходимости правильного 

рационального питания школьника. 

Организация работы по 

профилактике употребления 

ПAB 

-тематические классные часы,  направленные 

на формирование ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику 

развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека; 

-регулярное проведение 



174 

профилактических мероприятий, лекций, 

встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами; 

-проведение дней здоровья; 

-участие в олимпиадах и конкурсах; 

-контроль  за условиями проживания и 

воспитания в семьях «группы риска». 

Просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями) 

 

 

- Проведение родительских собраний и 

педагогических лекториев: 

- «Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

 -«Личная гигиена школьника»; 

 - «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в 

семье»; 

- «Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»; 

- «Как преодолеть страхи»; 

- «Профилактика употребления ПAB 

несовершеннолетними»; 

- Индивидуальные консультации; 

- Организация совместной работы педагогов и 

родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья. 

      Персонал МБОУ 

«Табунская СОШ» 

                                       Функции 

           Администрация - обеспечение внедрения во все 

предметные области

 здоровьесозидающих образовательных 
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технологий; 

- обеспечение оптимизации учебной 

нагрузки; 

- санитарно-гигиеническое обеспечение общей 

инфраструктуры школы; 

- обеспечение  оздоровительной 

инфраструктуры школы; 

- создание условий для здорового питания в 

школе;  

- организация единого мониторинга здоровья; 

 

 Классный руководитель - повышение уровня культуры здоровья 

учащихся посредством различных моделей 

обучения и воспитания; 

- повышение активности родителей в 

формировании здорового образа жизни детей;  

- разработка рекомендаций по 

построению  индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

- повышение квалификации в области здоровье 

созидающей деятельности. 

Социальный педагог 

 

- первичная профилактика  наркозависимости

 и социально - обусловленных 

заболеваний; 

- социальная защита и помощь

 в укреплении семейных отношений; 

- стимулирование и развитие социально- 

значимой деятельности учащихся; 

- профилактика эмоционального 

неблагополучия детей и работников школы; 
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- психологическая подготовка к сдаче  

ЕГЭ; 

- психологическая адаптация детей на разных 

этапах образования; 

 - психологическое сопровождение 

учебного процесса 

Заведующий школьной 

столовой 

- обеспечение горячего питания 

школьников; 

- обеспечение работы школьной 

столовой; 

- обеспечение надлежащего питьевого и 

режима питания школьников 

 

Модуль Социальное партнерство 

 

Социальные партнеры учреждения: 

● Центр дополнительного образования детей; 

● Районный Дом культуры  

● Табунская межпоселенческая библиотека  

● ОГИБДД  

● ДЮСШ им.Ю.В.Комлика 

● Районный краеведческий музей 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

управлении школой -  родительский комитет; они включены в состав 

инициативной группы, разрабатывающей программу развития учреждения, 

модели самоуправления, являются непосредственными организаторами и 

участниками  экскурсий, поездок, праздников, мастер – классов, спортивных 

соревнований, диспутов, совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство учреждения заключается в 

обмене опытом, в совместной реализации образовательных проектов и 

социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды. Такая деятельность расширяет круг общения всех 
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участников образовательного процесса, позволяет детям получить социальный 

опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 Благодаря расширению социальных партнеров учреждению удаётся 

решать приоритетные задачи образовательной сферы: 

● Модернизация институтов образования как инструментов 

социального развития; 

● Повышение качества образования; 

● Развитие личности и социализация воспитанников и учащих. 

 

Модуль «Профориентация» 

Современный этап развития общества характеризуется высоким динамизмом, 

качественными сдвигами во всех областях жизни. Социальный прогресс, 

возрастание роли науки и техники, рост культуры требует усиления творческой 

активности личности, организованности, дисциплины, повышения 

требовательности к себе и своей деятельности. Ориентация в окружающем 

мире, способность применить свои способности с учетом своих интересов и 

нужд общества является главным фактором успешности человека, его 

самореализации и успешности жизни. 

Все это возможно, если помочь ребенку определить для себя ценностные 

ориентиры, научить выделять цели и способы их достижений, развивать 

внутренний контроль, саморегулирование деятельности и поведения. 

Именно стремление к самореализации является мотивом успешного человека. 

Человек получает большое моральное удовлетворение от своего движения 

вперед и развития. 

Педагоги, работающие с подрастающими поколениями, должны осуществлять 

функцию личностной ориентации: ответить учащимся на наиболее острые, 

сложные вопросы нашей общественной жизни, помочь обучающимся 

продемонстрировать в социуме свои способности, знания, умения и навыки. 

С этой целью и разработана программа по профориентации, предоставляющая 

подросткам возможность не только приобрести опыт освоения посильных 

элементов профессиональной деятельности, но и осознать свои возможности, 

интересы, предпочтения. 

Итогом программы должны стать следующие результаты: 

          положительное отношение к труду; 
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          умение разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

          умение соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

          умение анализировать свои возможности и способности (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности); 

          оказание психологической помощи учащимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

          обучение подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

          активация учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

В ходе обучения учащиеся овладевают умениями, разнообразными способами 

деятельности, приобретают опыт: 

          планирования и осуществления разнообразной практической 

деятельности: выполнение рефератов, рисунков, посещение рабочих мест и др.; 

          решения разнообразных задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 

          осуществления различных типов проектов: исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных, информационных; 

          эстетического оценивания явлений окружающего мира, произведений и 

предметов искусства, выполненных мастерами своего дела и высказывания 

суждений о них; 

          поиска, систематизации и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Расширение знаний 

школьников о типах 

профессий, условиях 

работы, о способах 

Экскурсии на 

предприятия района, 

ярмарки профессий, 

деловые игры, квесты. 

Оформление стенда по 

профориентации (например, 

«Твоя профессиональная 

карьера», «В мире профессий», 
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выбора профессий, о 

достоинствах и 

недостатках той или 

иной интересной 

школьникам 

профессиональной 

деятельности. 

«Слагаемые выбора 

профессии»). 

Проведение 

тематических классных часов  

Подготовка школьника 

к осознанному 

планированию и 

реализации своего 

профессионального 

будущего, более 

глубокое знакомство с 

теми или иными 

профессиями, 

получение 

представлений об их 

специфике, проба своих 

сил в той или иной 

профессии, развитие в 

себе соответствующих 

навыков 

Аналитическая работа 

со справочниками 

средних и высших 

учебных заведений, 

аналитическая работа 

на основе медицинских 

справок и годности к 

выбранной профессии. 

Проведение 

тестирования по 

методикам «Кто я?», 

«Произвольное 

самоопределение», 

«Профессиональная 

готовность» и др., 

фестиваль рабочих 

профессий. 

Осуществление взаимодействия 

с учреждениями 

дополнительного 

образованиями, предприятиями, 

центром занятости. 

Консультации 

социального педагога 

по выявлению 

склонностей, 

способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе 

выбора ими профессии 

По графику 

социального педагога 

Методика "Жизненное 

предназначение" Анкета по 

профессиональному 

самоопределению 

Анкета по изучению 

профессиональной 

направленности   

Анкета по выявлению 

профориентационных 

интересов 

Тест по выявлению мотивов 

выбора профессии 



180 

 Тест по выявлению интересов 

учащихся  

Тест по выявлению 

направленности личности на 

себя, на коллектив, на задачу 

 Тест “Я предпочту”  

Тест по выявлению 

организаторских способностей 

и т.п. 

Профпросвещение Начальная 

профессиональная 

подготовка школьников 

осуществляется через 

организацию кружков 

дополнительного 

образования. 

Проведение 

тематических классных часов  

Осуществление взаимодействия 

с учреждениями 

дополнительного 

образованиями, предприятиями, 

центром занятости. 

Профинформация Система мер по 

ознакомлению 

учащихся: 

-с ситуацией в области 

спроса и предложения 

на рынке труда 

-с характером работы 

по основным 

профессиям и 

специальностям. 

Размещение информации по 

профориентационной работе на 

школьном сайте Оформление 

стенда по профориентации 

(например, «Твоя 

профессиональная карьера», «В 

мире профессий», «Слагаемые 

выбора профессии»). 

Организация 

посещения учащимися 9 и 10 

классов выставок-ярмарок, а 

также учреждений 

профессионального 

образования в Дни открытых 

дверей 

Профконсультация Оказание помощи в 

выборе профессии 

путем изучения 

Организация встречи учащихся 

с представителями различных 

профессий. 
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личности школьника с 

целью выявления 

факторов, влияющих на 

выбор профессии. 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора профессий 

учащимися. Привлечение 

родителей к участию в 

проведении экскурсий уч-ся на 

предприятия. 

Модуль «Школьные медиа» (дополнительный, необязательный модуль) 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и 

группу в социальных сетях по направлению с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей и организациивиртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы. 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

На базе школы действует объединение юные инспектора движения («ЮИД»), 

отряд Юнармейцев «Юный пограничник», отряд волонтеров «Мы вместе», 

актив «Движение Первых». Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

● организацию общественно полезных дел, направленные на помощь 

другим людям, своей школе, развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 
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людям, участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории; 

● организацию общественно полезных дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, городу, развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться; 

● мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников, проводят театрализованные представления, игры, 

викторины и праздники. 

участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. 

Кадровое обеспечение 
   Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация 

школы, классные руководители, педагоги-предметники, социальный педагог 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор школы - управление воспитательной 

деятельностью;  

- создание условий, позволяющих 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов 

к участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

 - организационно-координационная 

работа при проведении 

общешкольных воспитательных 

мероприятий;  

- регулирование воспитательной 

деятельности в ОО; 

 – контроль за исполнением 

управленческих решений по 
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воспитательной деятельности в ОО (в 

том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ОО) 

 - стимулирование активной 

воспитательной деятельности 

педагогов 

Заместитель директора по ВР  - проведение анализа итогов 

воспитательной деятельности в ОО за 

учебный год;  

- планирование воспитательной 

деятельности в ОО на учебный год, 

включая календарный план 

воспитательной работы на уч. год; 

 - информирование о наличии 

возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности; 

-организация повышения психолого-

педагогической квалификации 

работников;  

-участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

 - организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических 

инициатив;  

- создание необходимой для 

осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 -развитие сотрудничества с 

социальными партнерами; 

Классные руководители – формирование и развитие 

коллектива класса;  
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– создание благоприятных 

психолого-педагогических условий 

для развития личности, 

самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей;  

– формирование здорового образа 

жизни;  

– организация системы отношений 

через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности 

коллектива класса;  

– защита прав и интересов 

обучающихся; – организация 

системной работы с обучающимися в 

классе; 

 – гуманизация отношений между 

обучающимися, между 

обучающимися и педагогическими 

работниками;  

– формирование у обучающихся 

нравственных смыслов и духовных 

ориентиров;  

– организация социально-значимой 

творческой деятельности 

обучающихся 

Социальный педагог  -анализ ситуаций жизнедеятельности 

школьников; 

-разработка мер по социально-

педагогической поддержке детей в 

процессе образования; 

-проектирование программ 
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формирования у учащихся 

социальной компетентности, 

социокультурного опыта; 

- разработка мер по социально-

педагогическому сопровождению 

обучающихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- разработка мер по профилактике 

социальных девиаций среди детей; 

- планирование совместной 

деятельности с институтами 

социализации в целях обеспечения 

позитивной социализации 

обучающихся; 

- осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на 

воспитание, образование, развитие и 

социальную защиту личности в 

образовательном 

учреждении и по месту жительства 

учащихся; 

Педагоги-предметники - осуществление обучения и 

воспитания обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, и 

требований  ФГОС; 

- формирование общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ;  

-осуществление комплекса 

мероприятий по развитию у 

обучающихся познавательной 
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активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, формированию 

гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, формированию  

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Повышение квалификации по вопросам воспитания:  

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из 

главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия 

по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь 

поступивших на работу педагогических работников (работа школы 

наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в 

том числе и по вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим 

и другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по 

вопросам воспитания; 

- участие в работе районных и краевых методических объединений, 

представление опыта работы школы. 

             С 2022г. в школе введена должность Советника директора по 

воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в рамках  

Нормативно-методическое обеспечение 
Воспитательная работа школы строится на основе следующих нормативных 

документах: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 
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Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

           стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 

2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Условия работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими  

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям  

со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности 

 В настоящее время   в ОО, получает образование  примерно 9,8%  детей с  

ОВЗ и детей инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды 

получают образование, на равных, со всеми школьниками, создана 

благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным 

контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. 

Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского 

сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, 

участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных 

праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, 

событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 

с ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального 

окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

.При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями  

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников,  

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
В школе применяются следующие формы поощрения: 

- грамота «За отличные успехи в учении» с занесением на школьную 

Доску Почёта; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и 

спортивных мероприятиях; 
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- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или 

призовое место с указанием уровня достижений обучающихся в различных 

школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей; 

-включение в группу для подъема и спуска Государственного флага 

Российской Федерации. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как 

благотворительная поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность, соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

 Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 
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участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии  

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального общего образования, установленными  

ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса  

в образовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения  

с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

 Планирование анализа воспитательного процесса включается  

в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как  

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 

работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует  

на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели  

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие –  

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления можно уточнять, корректировать, исходя  
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из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, 

контингента обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития  

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе  

с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора  

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается  

на вопросах:  

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год;  

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 
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анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,  

над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в образовательной организации. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план МБОУ «Табунская СОШ» (далее – учебный план) 

соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, 

курсов коррекционно-развивающей области, внеурочной деятельности, в т.ч. 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с 

НОДА и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и 

родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

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 во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП НОО для обучающихся с 

НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов 

деятельности по каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области 

(проектная деятельность, практические занятия, экскурсии). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся, а также их индивидуальных 

потребностей. 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является 

внеурочная деятельность, которая организуется по различным направлениям, 

способствующим всестороннему развитию обучающихся. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной 

деятельностью, составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в 

неделю на коррекционно-образовательную область в течение всего срока 

обучения на уровне начального общего образования) (пункт3.4.16 Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 
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освоения обучающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе 

коррекционной работы и следующие коррекционные курсы:  
-«Речевая практика» или другой предмет из компонента Организации;  

-«Основы коммуникации» или другой предмет из компонента 

Организации;  

-«Психомоторика и развитие деятельности»; 

-«Двигательная коррекция». 

Коррекционно-развивающая область реализуется через систему 

фронтальных, групповых и индивидуальных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

технологии, способы организации деятельности обучающихся в процессе 

освоения курсов коррекционно-развивающей области. 

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 обучающихся. 

Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25-30 

минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

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 

адаптивной физической культуры. Ежедневно занятия физкультурой 

чередуются с другими учебными предметами. В расписании дополнительно 

(помимо обязательных уроков адаптивной физической культуры) могут быть 

предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию 

динамических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также 

индивидуальные занятия за счет часов внеурочной деятельности. 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 

обеспечивают индивидуальную коррекцию двигательных нарушений 

обучающихся. Количество часов на каждого обучающегося определяется на 

основе медицинских рекомендаций в зависимости от тяжести двигательного 

нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет 

часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на 

коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в 

неделю в течение всего срока обучения) (пункт3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы 

указано на одного обучающегося. 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах 

составляет 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели.  
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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 и распределение учебной нагрузки в течение 

учебного дня и учебной недели соответствуют Гигиеническим нормативам и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиям. 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
 

Предмет

ные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы / 

Количество часов в неделю 

Подготов

ительный 

I II III IV Всего 

И С И С И С И С И С И С 

Русский 

язык и 

литерату

рное 

чтение 

Русский 

язык 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 

Литерату

рное 

чтение 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 5 14 

Иностран

ный язык 

Иностран

ный язык 

- - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математи

ка 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 

Обществ

ознание 

и 

естествоз

нание 

(Окружа

ющий 

мир) 

Окружаю

щий мир 

1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 5 3 
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Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

- - - - - - - - 0,25 0,7

5 

0,25 0,7

5 

Искусств

о 

Музыка 0,2

5 

0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,7

5 

0,25 0,7

5 

1,25 3,7

5 

Изобразит

ельное 

искусство 

0,2

5 

0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,7

5 

0,25 0,7

5 

1,25 3,7

5 

Технолог

ия 

Технолог

ия 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 

Физичес

кая 

культура 

Адаптивн

ая 

физическа

я 

культура 

1 2 1 2 0,5 2,5 0,5 2,5 0,25 2,5 3,25 11,

75 

 Итого 8 11 8 11 8 13 8 13 8 13 40 61 

Часть учебного 

плана, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса при 5-

дневной учебной 

неделе 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Количество учебных 

недель 

33 33 34 34 34 168 

Внеурочная 

деятельность 

7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 35 15 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

по программе 

4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 20 5 
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коррекционной 

работы 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 15 10 

 



199 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график МБОУ «Табунская СОШ» (далее – учебный 

график) соответствует требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям.  

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна 

организация и проведение занятий в рамках внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:  

1 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1-4 классов);  

2 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1-4 классов);  

3 четверть - 10 учебных недель (для 2-4 классов), 9 учебных недель (для 

подготовительных и 1 классов);  

4 четверть - 8 учебных недель (для подготовительных и 1-4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

-по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов); 

-по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1-4 классов); 

-дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 

1 классов); 

-по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 

подготовительных и 1 -4 классов); 

-по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены 

по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

-для обучающихся подготовительных и 1-х классов - не превышает 4 
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уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре-октябре - по 3 урока 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; 

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо 

от четвертей (триместров). 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по дополнительным образовательным 

программам планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

Учебный график МБОУ «Табунская СОШ» составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, 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. 

. 
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3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Перспективный) план внеурочной деятельности (на 2024/2025 уч. год) 

 

В 1- х класс 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о важном»  

 

«Орлята России» 

 

«Тропинка к своему 

Я» 

1а  

1б 

1а 

1б 

1аб 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Интеллектуальны

е марафоны 

«Занимательная 

грамматика»  

 

1а 1ч 

 

Художественно-

эстетическая, 

творческая 

деятельность 

«Умелые ручки» 1аб 

 

2ч 

 

Учение с 

увлечением 

«Чтение с 

увлечением» 

 

1б 1ч 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Планета здоровья»  1аб 1ч 

 Итого: 10 часов   

Во 2-х классах 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о важном»  

 

 

«Орлята России» 

2а 

2б 

2в 

2а 

2б 

2в 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 
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Интеллектуальны

е марафоны 

 «Занимательная 

грамматика»  

2а 

2в 

1ч 

1ч 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Путешествуем, 

познавая природу» 

«Тропинка к своему 

Я» 

2абв 

2абв 

2ч 

1ч 

Учение с 

увлечением 

«Чтение с 

увлечением» 

 

 

2б 

2в 

1ч 

1ч 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 «Футбол в школе» 2абв 

 

2ч 

 

 Итого: 15 часов   

В 3-х классах 

Коммуникативная 

деятельность 

 

 

 

«Разговоры о важном»  

 

«Орлята России» 

 

«Правознайка» 

3а 

3б 

3а 

3б 

3аб 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

Интеллектуальны

е марафоны 

«Занимательная 

грамматика» 

 

3б 

 

1ч 

Художественно-

эстетическая, 

творческая 

деятельность  

«Умелые ручки» 3аб 

 

 1ч 

 

Учение с 

увлечением 

 «Читаем вместе» 

 

3а 

 

1ч 

 

Спортивно-

оздоровительная 

«Тропинка здоровья» 3аб 

 

2ч 
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деятельность 

 Итого: 10 часов   

 

В 4-х классах: 

Коммуникативная 

деятельность 

«Разговоры о 

важном»  

 

 

«Орлята России» 

 

 

«Тропинка к своему 

Я» 

4а 

4б 

4в 

4а 

4б 

4в 

4абв 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

 1ч 

Интеллектуальны

е марафоны 

«Я познаю мир»  

 

4а 

4б 

1ч 

1ч 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Шахматная ладья» 

 

4абв 

 

1ч 

 

Информационная 

культура 

«Моя 

информационная 

культура» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

4абв 1ч 

1ч 

Учение с 

увлечением 

«Занимательная 

грамматика» 

4в 1ч 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Спортландия» 

«Футбол в школе» 

4ав 

4б 

1ч 

1ч 

 Итого: 15 часов   

 

3.3.1.Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне НОО 

Цели внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 
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социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

-оказание коррекционной помощи в овладении АОП НОО; 

-поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

-совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;  

-формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

-развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

-поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

-формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

3.3.2.Направления и формы организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности представлены в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

При выборе направлений и отборе содержания внеурочной деятельности 

учтены: 

-особые образовательные потребности обучающихся с НОДА; 

-особенности образовательной организации (условия функционирования, 

тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

-результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

-возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

-особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

При выборе форм организации внеурочной деятельности соблюдаются 

следующие требования: 

-целесообразность использования данной формы во внеурочной 

деятельности детей с НОДА; 
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-целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в т.ч. совместной (парной, групповой, коллективной); 

-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

-использование форм организации, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Возможные формы организации внеурочной деятельности: 
-коррекционно-развивающие курсы; 

-учебные курсы и факультативы; 

-художественные, музыкальные и спортивные студии; 

-соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; 

-общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр 

и другие). 

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. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в 

неделю. 
Во внеурочную область федерального учебного плана включаются 

коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в 

объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-

эпидемиологических требований). 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о 

важном». 
Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее 
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людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» - разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1.Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, развитие их 

жизненных компетенций. 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности 

с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

3.Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности 

по выполнению проектов. 

4.Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

5.Художественно-эстетическая творческая деятельность 
организуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

6.Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. 

7.Интеллектуальные марафоны - организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны 

развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

8.Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

 

1.Коррекционно-развивающая работа 
1.Коррекционно-развивающие занятия. 
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Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с НОДА в 

освоении АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом 

развитии, в их социальной адаптации. 

Форма организации: коррекционно-развиваюшие занятия. 

 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1.«Основы самопознания» 
Цель:формирование представлений обучающихся о себе, о своих 

особенностях, потребностях. 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

2.2.«Движение есть жизнь!» 
Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической 

культуры. 

 

3.Проектно-исследовательская деятельность 
3.1.История родного края 

Цель: расширение знаний обучающихся об истории родного края, 

формирование умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края; 

воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие 

проекты «Достопримечательности родного края». 

3.2.История письменности в России: от Древней Руси до 

современности 
Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об 

истории письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, 

берестяных грамот и первых книг до современных электронных книг); 

углубление их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной 

познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от 

Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, 

связанных с темой, например, «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные 

грамоты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», «Первый 

русский букварь», «Русские летописи» и другие. 

3.3.Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах 

родного края. 
Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды, формирование 

исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по изучению 

качества воды, развитие познавательной активности и интереса в процессе 

исследовательской работы, воспитание экологической культуры, эстетического 

и нравственного отношения к природным объектам, ответственного отношения 

к природе. 
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Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские 

проекты. 

3.4.Мир шахмат 
Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; 

воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, 

внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-соревнования в 

шахматы «Юные шахматисты». 

 

4.Коммуникативная деятельность 

4.1.Создаём классный литературный журнал 
Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; 

развитие способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный 

журнал», создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного 

материала, его редактирование, конструирование структуры, формы 

организации и оформления журнала. 

4.2.Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми 
Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека 

речевого общения с другими людьми; формирование коммуникативной 

культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

4.3.«Хочу быть писателем» 
Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать 

и редактировать собственные тексты; формирование знаний о писательском 

труде, о творчестве писателей - выдающихся представителей детской 

литературы; становление аналитической и творческой деятельности 

участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с писателями, 

дискуссионный клуб («Темы и жанры детской литературы»); 

4.4.Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю 
Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой способности 

создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория 

текстов (система практических занятий). 

4.5.Говорить нельзя молчать! 
Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, 

привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и пунктуации, 

развитие воображения в процессе подбора ситуаций, предполагающих разную 

интонацию. 
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Форма организации: учебный курс - факультатив. 

 

5.Художественно-эстетическая творческая деятельность 

5.1.Рукотворный мир 
Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала, развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», 

«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих работ. 

5.2.Ритмика 
Цель: формирование движений, свойственных ритмике; развитие культуры 

движений под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс пластических 

образов, постановка концертных номеров. 

5.3.Школьный театр «Путешествие в сказку» 
Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование 

умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; 

развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и 

театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по мотивам сказок. 

5.4.Выразительное чтение 
Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 

развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; 

воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе 

разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

5.5.Искусство иллюстрации 
Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к 

художественным произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; 

конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

5.6.В мире музыкальных звуков 
Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, 

развитие воображения, способности передавать свои впечатления от 

прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, формировать 

эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая 

студия, студия народных инструментов. 

 

6.Информационная культура 

6.1.Мои помощники - словари 
Цель: формирование представлений обучающихся о различных видах 
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современных словарей (например, словари русского языка, словари 

иностранных слов, словари литературоведческих терминов, словари 

лингвистических терминов, мифологический, философский, психологический и 

другое - по выбору педагога); знакомство с малоизвестными младшим 

школьникам словарями русского языка: словарь образцового русского 

ударения, словарь трудностей русского языка, словарь русских личных имен, 

словарь-справочник «Прописная или строчная» и другое (по выбору педагога); 

совершенствование навыка поиска необходимой справочной информации с 

помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

6.2.Моя информационная культура 
Цель: знакомство с миром современных технических устройств и 

культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и других 

технических устройств. 

 

7.Интеллектуальные марафоны.  
Возможные темы марафонов: 

7.1.Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла 
Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности 

обнаруживать случаи потери смысла во фразе или появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.2.Русский язык - набор правил и исключений или стройная система? 
Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, 

существующими в системе языка, за возможностью разными способами 

передавать то или иное значение; развитие способности работать в условиях 

командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.3.Заповедники России 
Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых территориях в 

России, истории возникновения заповедников и заказников; воспитание 

отношения к природе как к ценности; развитие способности работать в 

условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

7.4.Я - путешественник (Путешествуем по России, миру) 
Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на 

географической карте; развитие навыков работы в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии 

соревновательной направленности. 

 

8.«Учение с увлечением!» 
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8.1.Читаю в поисках смысла 
Цель: совершенствование читательской грамотности обучающихся, 

поддержка учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с овладением чтением как предметным и 

метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная лаборатория. 

8.2.Легко ли писать без ошибок? 
Цель: совершенствование орфографической грамотности обучающихся, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении 

планируемых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу 

«Орфография»; учебная лаборатория; 

8.3.Мой друг - иностранный язык 
Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном 

языке для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие 

понимания важности владения иностранным языком в современном мире, 

углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей 

иностранного языка.
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3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ «Табунская СОШ» 

(далее –план воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального 

календарного плана воспитательной работы ФАОП НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в федеральном календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 
25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 
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21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 

Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 
12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы в ОО 

проводятся иные мероприятия согласно рабочей программе воспитания по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 
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3.5.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Система условий реализации Программы, созданная в образовательной организации, 

направлена на: 

-достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с НОДА; 

-развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

-формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

-формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

-индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

-участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

-включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

-формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

-формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

-обновление содержания программы НОО, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

-эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 
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При реализации АОП НОО для обучающихся с НОДА в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

 

3.5.1.Материально-технические условия реализации Программы  
Здесь нужно перечислить те материально-технические условия, которые у Вас уже 

созданы для реализации Программы. 

 

3.5.2.Учебно-методические условия реализации Программы 
Здесь нужно перечислить те учебно-методические условия, которые у Вас уже 

созданы для реализации Программы. 

 

3.5.3.Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Здесь нужно перечислить те психолого-педагогические условия, которые у Вас уже 

созданы для реализации Программы. 

 

3.5.4.Кадровые условия реализации Программы  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

через повышение квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

 

 Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

начального общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел1«Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

 Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

должность Количество работников 

(требуетя/имеется) 

Уровень 

образования 

Уровень 

квалификации 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

0/12 

Высшее –  7 

чел. Среднее 

специальное-  4 

чел. 

Не законченное 

высшее - 1 

Высшая – 3 

Первая - 6 

СЗД – 2 

Не имеющие 

категории - 1 

Педагог- 

психолог 

0/1 Высшее-1 СЗД 

Учитель- 

логопед 

1/0 - - 

Учитель - 

дефектолог 

1/0 - - 

Медицинск

ие 

работники 

1/0 - - 

 

3.5.5Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

Муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объём (содержание) муниципальной услуги (работы), а также порядок её 

оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
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образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых 

средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
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образовательной программы начального общего образования; 

 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из 

местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного 

профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны 

здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено 246 законодательством РФ или субъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, 

определённого субъектом Российской Федерации. Реализация подхода нормативного 

финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех 

следующих уровнях: 

 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 
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- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата 
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с начислениями, прочие текущие расходына обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации ООП НОО образовательная организация: 

‒проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

 

‒устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП НОО; 

‒определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

НОО; 

 

‒определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС; 

‒определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

‒разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

 

‒на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
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‒за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципльного 

задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на 
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обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом 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 муниципальных 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. В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте 

регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда 

бразовательной организации осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными 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. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 
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соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся,активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 

1) соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 

2) соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 
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3) соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 

4) 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 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. Взаимодействие осуществляется: 

1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. поразличным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы разрабатываются в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения 
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Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общихтребований 

к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 

субсидии нафинансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 
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(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). Финансовое обеспечение 

оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

образовательной организацией на очередной финансовый год. 
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