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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) началь-

ного общего образования (далее НОО) для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата (далее НОДА) – это образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая осо-

бенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разработана и утверждена МБОУ «СОШ №104» г. Во-

ронежа, осуществляющем образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей 

с НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающейся  с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые ре-

зультаты и условия ее реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающейся с НОДА со-

ставляют:  

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

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

203-ФЗ); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

– Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

– Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа началь-

ного общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования обу-

чающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата разработана совместно с педа-

гогическим коллективом школы, утверждена приказом директора школы и представлена 

на сайте МБОУ «СОШ № 104» в сети Интернет. 
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Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающейся с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образо-

вания для обучающейся с НОДА состоит из двух частей1: 

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС начального общего образова-

ния для обучающейся с НОДА. 

В структуре адаптированной программы представлены: 

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

АООП и АОП, психолого-педагогическая характеристика на Власову Амелию  (требова-

ния к развитию обучающихся). 

2. Планируемые результаты освоения обучающейся адаптированных образова-

тельных программ начального общего образования. 

3. Содержание образования: 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса 

(Примерный календарный учебный график). 

- Рабочие программы учебных предметов. 

- Программа духовно-нравственного развития. 

- Программы коррекционных курсов. 

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

НОДА на ступени начального общего образования. 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

- Программа внеурочной деятельности. 

4. Система оценки достижения обучающейся планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

5. Условия реализации ООП:  

- кадровые условия,  

- финансово-экономические условия,  

- материально-технические условия. 

                                                           
1
Статья 11, часть 3.1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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В данную Программу могут вноситься изменения в связи с нормативными 

документами, результатами инновационной педагогической практики, опытом 

методической работы и перечнем учебно-программного обеспечения образовательной 

деятельности.   

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования обучающихся с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детейс НОДА пред-

полагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые прояв-

ляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это преду-

сматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенно-

стей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе ин-

дивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифферен-

цированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с НОДА требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных про-

грамм обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих зако-

номерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с 

НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых об-

разовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению ново-

го опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающих-

ся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспе-

чивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей сту-

пени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с НОДА положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования2 (гуманистиче-

ский характер образования, единство образовательного пространства на территории Рос-

сийской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адап-

тивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучаю-

щихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирую-

щий его на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего разви-

тия» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориен-

тировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «обра-

зовательной области»; 

                                                           
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

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

203-ФЗ). 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возмож-

ность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуни-

кативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готов-

ность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реаль-

ном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого -педагогическая характеристика  обучающейся Власовой Амелии с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

На основании проведенного наблюдения и анализа результатов деятельности на уро-

ках и в свободной деятельности можно отметить следующее: образовательную программу  

Амелия  усваивает хорошо, самостоятельная работа с учебником не затруднена, при вы-

полнении самостоятельных учебных заданий  проявляет интерес, для понимания нового и 

решения задач по образцу не требует учебной помощи педагогов. Умеет осуществлять 

действие по образцу и заданному правилу,  сохраняет заданную цель и видит указанную 

ошибку,  умеет исправлять ошибку по указанию взрослого, контролирует свою деятель-

ность по результату. Не испытывает трудности понимания сложных, многоступенчатых 

инструкций. Темп деятельности хороший. 

 Для Амелии характерны позитивность, активная работа с классом и самостоятельно. 

Легко переключается на другие виды деятельности, хорошая концентрация внимания. 

У ребенка высокая познавательная активность, что проявляется в повышенном инте-

ресе к заданиям, хорошей сосредоточенности, произвольное внимание сформировано, 

внимание достаточно устойчивое, объем слухоречевой памяти соответствует возрастной 

норме, хорошо развита зрительная память,  знания пространственно-временных отноше-

ний сформированы достаточно хорошо.   

Амелия умеет осуществлять простые и сложные классификации, причинно-

следственные связи устанавливает  хорошо. Также умеет соотносить предметы по клас-

сам, понятиям.  Запас общих представлений соответствует возрастной норме. 

Девочка легко идет на контакт, проявляет инициативу к общению. Как со сверстни-

ками  так и с педагогами у Амелии бесконфликтное общение. Дистанционные отношения 

взрослый – ребенок знает, всегда выполняет. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации АООП НОО обеспечение планируемых результатов по дости-

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

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья;  

Вариант 6.1. адресован обучающейся МБОУ «СОШ №104» – Власовой Амелии 

обучающейся  с НОДА, достигшей к моменту поступления в школу уровня развития, 

близкого возрастной норме и имеющим положительный опыт общения со здоровыми 

сверстниками.  

Обучающийся полностью включён в общий образовательный поток (инклюзия) и 

по окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и его здоро-

вые сверстники. Осваивая основную образовательную Программу, требования к которой 

установлены действующим ФГОС, обучающаяся с НОДА имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. Эти 

специальные условия аттестаций конкретизируются применительно к особенностям обу-

чающихся с НОДА по первому варианту ФГОС. 

В случае необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА должно 

быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений здоровья. 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое на всех его уровнях, с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки.  

Обязательной является систематическая специальная помощь – создание условий 

для реализации особых образовательных потребностей. Основная образовательная Про-

грамма (требования к которой установлены действующим ФГОС), обязательно поддержи-

вается Программой коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компе-

тенции ребенка и поддержку в освоении основной общеобразовательной Программы. Та-

ким образом, программа коррекционной работы является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы, осваиваемой обучающимся с НОДА. Требования к структу-

ре, условиям и результатам коррекционной работы для каждого уровня образования зада-

ются Стандартом образования обучающихся с НОДА применительно к каждой категории 

детей в данном варианте. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СОШ № 

104» АООП НОО обучающейся с НОДА предусматривает решение следующих ос-

новных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохра-

нение и укрепление здоровья обучающихся с НОДА;  

– достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающейся с НОДА, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья;  

– становление и развитие личности обучающейся с НОДА в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

– создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающейся с НОДА;  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образо-

вания;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния;  

– выявление и развитие возможностей и способностей обучающейся с НОДА, че-

рез организацию их общественно полезной деятельности, проведения лечебно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использовани-

ем системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на осно-

ве сетевого взаимодействия), проведении оэдоровительных, творческих и др. соревнова-

ний;  

– использование в образовательной деятельности современных бразовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление обучающейся возможности  для эффективной самостоятельной 

работы;  

– участие педагогических работников, обучающейся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды;  
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– включение обучающейся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды.  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся само-

стоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психи-

ческое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих де-

тей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельно-

стью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также специ-

фикой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учеб-

ного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обу-

чающимся с НОДА: 

– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализу-

емого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присут-

ствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечи-

вающих реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребёнка; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации образователь-

ной среды; 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно 

при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспо-

соблениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с 

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

мообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадя-

щий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опор-

но двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, по-

знавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального россий-

ского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций;  

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

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

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

материальным и духовным ценностям. 



12 

 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

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

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном матери-

але в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностран-

ном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контроли-

руемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми-

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

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в об-

щении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре-

чи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интере-

сов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнооб-

разных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения рус-

ского 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 ли-

тературного 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 использо-

вать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

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

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме-

там; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

жание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Иностранный язык: 

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

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей, 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладе-

ния на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расши-

рение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям дру-

гого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

странственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран-

ственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, це-

почками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

за национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, 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. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

ства; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традицион-

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искус-

ством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, бази-

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

Музыка: 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-

изведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологи-

ческих и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура (АФК)", определяются особенностями двигательного развития детей и медицин-

скими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата программы коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые ре-

зультаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 
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1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Двигательная коррекция»: 

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

в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

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

циализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и 

др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться 

к окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобес-

печении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно вы-

брать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз и определений.  

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

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

области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообраз-

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

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

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

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в про-

странстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписа-

нии занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, прини-

мать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

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

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Основы коммуникации»:  

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую дея-

тельность. 
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-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространствен-

ные и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения про-

странственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформули-

ровать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психомоторика и развитие деятельности»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и само-

стоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональ-

ными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная 

мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

 - Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управле-

ния вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению:«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Речевая практика»: 
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- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербаль-

ную, невербальную) как средство достижения цели. 

- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом. 

- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 

- Автоматизация поставленных звуков. 

- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым дру-

гим человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»: 

- Умение чтения разных слогов. 

- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 

-Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости. 

- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 

- Умение  анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

- Умение  анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребен-

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

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной Экс-

пертизы. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями опорно-

двигательного аппарата планируемых результатов освоения адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования 

ʉʠʩʪʝʤʘ ʦʮʝʥʢʠ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʩ ʅʆɼɸ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ɸʆʆʇ ʅʆʆ ʦʨʠʝʥ-

ʪʠʨʫʝʪ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʧʨʦʮʝʩʩ ʥʘ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ, ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʦʙʫʯʘʶ-

ʱʠʭʩʷ; ʥʘ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʝ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝ-

ʪʦʚ ʅʆʆ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ (ʢʫʨʩʦʚ) ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʡ ʦʙʣʘʩʪʠ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʥʠ-

ʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ; ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʡ ʧʦʜʭʦʜ ʢ ʦʮʝʥʢʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 
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ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ ʩ ʅʆɼɸ ɸʆʆʇ ʅʆʆ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʡ ʚʝʩʪʠ ʦʮʝʥʢʫ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ (ʚ 

ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʡ ʦʙʣʘʩʪʠ), ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʠ 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ; ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ ʦʮʝʥʢʫ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠʪʦʛʦʚʫʶ 

ʦʮʝʥʢʫ, ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʩ ʅʆɼɸ, ʦʩʚʦʠʚʰʠʭ ɸʆʆʇ ʅʆʆ.  

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освое-

ния программы коррекционной работы 

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

пы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненной 

компетенции. Основой служит анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жиз-

ни по следующим позициям, соответствующим направлениям коррекционной работы с 

ребенком в условиях инклюзии: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

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

правах в организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

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

• осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

• осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответству-

ющих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении ребенка в варианте 6.1. 

ФГОС должны быть представлены также в форме удобных и понятных всем членам экс-

пертной группы условных единиц (0 – 3 балла), характеризующих достигнутый уровень 

жизненной компетенции ребенка в условиях инклюзии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обучающийся с НОДА получает образование, сопоставимое с образованием здоро-

вых сверстников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения (1-4 классы). 

Срок освоения ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями ПМПК). 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий в системе общего об-

разования - ответ на новый социальный запрос, основанный на знаниях и высоком инно-

вационном потенциале.  Новые социальные запросы определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие та-

кую ключевую компетенцию как «умение учиться».  

Универсализация содержания общего образования позволяет реализовать основные 

требования общества, семьи, государства, личности к образовательной системе. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

становится реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуаль-

ной и новой задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий 

как собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания обра-

зования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дис-

циплин. Важнейшей задачей школы является формирование совокупности «универсаль-

ных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», способность личности к са-

моразвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения но-

вого социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки рассматри-

ваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий – один из базовых до-

кументов, конкретизирующий требования к результатам начального общего образования 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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и дополняющий содержание учебно-воспитательных программ.   Программа формирова-

ния универсальных учебных действий позволяет планировать результаты образовательно-

го процесса, задать критерии и показатели психического развития детей, необходимые для 

успешного начального обучения.  

Актуальность разработки Программы универсальных учебных действий диктуется 

следующими обстоятельствами: 

– необходимостью ускоренного совершенствования образовательного простран-

ства с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития де-

тей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися;  

– задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащих-

ся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 

религиозного разнообразия российского общества. Целенаправленное формирование об-

щекультурной и гражданской идентичности личности выступает как актуальная задача 

воспитания ребенка.  

– существующим разрывом между системой дошкольного и школьного образова-

ния и необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемствен-

ности ступеней образовательной системы 

– возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантно-

сти членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного 

выбора, самоактуализации.   

Ключевой задачей развития образовательной системы становится обеспечение раз-

вивающего потенциала новых образовательных стандартов. 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном 

типе личности (М. Вебер), отражающие набор ценностных нормативных характеристик, 

предъявляемых к человеку обществом в определенную историческую эпоху.  

Универсальные учебные действия, лежащие в основании клю-

чевых компетентностей: 

Социальный опыт 
Учебная 

 (образователь-

ная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

• производить кон-

троль за своими 

• использовать спе-

циальные знаки 

• формулировать 

поисковый запрос и 

• владеть развитыми 

формами игровой дея-
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действиями и ре-

зультатом по за-

данному образцу; 

• производить са-

мооценку и 

оценку действий 

другого человека 

на основе задан-

ных критериев 

(параметров); 

• различать оценку 

личности от 

оценки действия; 

• сопоставлять 

свою оценку с 

оценкой педагога 

и определять 

свои предметные 

«дефициты»; 

• выполнять зада-

ние на основе за-

данного алго-

ритма (инструк-

ции); 

•  задавать «ум-

ный» вопрос 

взрослому или 

сверстнику; 

• отличать из-

вестное от неиз-

вестного в спе-

циально создан-

ной ситуации 

учителем; 

при организации 

коммуникации 

между учащимися; 

• инициировать «ум-

ный» вопрос к 

взрослому и 

сверстнику; 

• различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

• договариваться и 

приходить к обще-

му мнению (реше-

нию) внутри малой 

группы, учитывать 

разные точки зре-

ния внутри группы; 

• строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос учителя, ар-

гументировать свое 

согласие (несогла-

сие) с мнениями 

участников   учеб-

ного диалога. 

 

выбирать способы 

получения инфор-

мации; 

• проводить само-

стоятельные 

наблюдения;  

• формулировать 

вопросы к взрос-

лому с указанием 

на недостаточность 

информации или 

свое непонимание 

информации; 

• находить в сооб-

щении информа-

цию в явном виде; 

• использовать зна-

ково-

символические 

средства (чертежи, 

формулы) пред-

ставления инфор-

мации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процес-

сов, схем решения 

учебных и практи-

ческих задач; 

• определять 

главную мысль 

текста; находить в 

тексте незнакомые 

слова, определять 

их значение раз-

тельности (сюжетно-

ролевые, режиссер-

ские игры, игры-

драматизации); удер-

живать свой замысел, 

согласовывать его с 

партнерами по игре; 

воплощать в игровом 

действии; удерживать 

правило и следовать 

ему, создавать и во-

площать собственные 

творческие замыслы; 

• организовывать рабо-

чее место, планиро-

вать работу и соблю-

дать технику безопас-

ности для разных ви-

дов деятельности пер-

воклассника (учебная, 

изобразительная, тру-

довая и т.д.); 

• руководствоваться 

выработанными пра-

вилами жизни в клас-

се; 

• определять по вер-

бальному и невер-

бальному поведению 

состояние других лю-

дей и живых существ 

и адекватно реагиро-

вать; 

• управлять проявлени-
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• указывать в 

недоопределен-

ной ситуации, 

каких знаний и 

умений не хвата-

ет для успешного 

действия; 

• совместно с 

другим (в т.ч. с 

родителями) от-

бирать учебный 

материал и пла-

нировать его вы-

полнение в ходе 

домашней само-

стоятельной ра-

боты.  

ными способами, 

составлять про-

стейший план не-

сложного текста 

для пересказа; рас-

сказывать неслож-

ный текст по плану, 

описывать устно 

объект наблюде-

ния. 

ями своих эмоций 

 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой дея-

тельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные дей-

ствия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориен-

тации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельно-

сти, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и опера-

циональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Уме-
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ние учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающими-

ся предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност-

но-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-

жания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в со-

циальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразова-

ние, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мо-

тивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и ка-

кой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 
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ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка лич-

ных результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для дости-

жения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
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- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оцен-

ка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного раз-

вития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайше-

го развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответ-

ствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятель-

ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формиру-

ется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоува-

жение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуатив-

но-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познава-

тельные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
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коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсаль-

ных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и са-

моопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни-

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) пре-

терпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов 

Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении 

двух ступеней образования. 

Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование 

контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Именно эта самостоя-

тельность и может быть основным индивидуальным результатом начального образова-

ния. Именно эта «грань» учебной грамотности может стать предметом индивидуальной 

оценки через решения специально созданных задач. Остальные грани учебной грамотно-

сти (постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут проявляться к концу 

начальной школы только в коллективных формах (малой группе, классе).  

1 класс: 

• производить контроль за своими действиями и результатом по заданному образцу; 

• производить самооценку и оценку действий другого человека на основе заданных кри-

териев (параметров); 

• различать оценку личности от оценки действия; 

• сопоставлять свою оценку с оценкой педагога и определять свои предметные «дефици-

ты»; 

• выполнять задание на основе заданного алгоритма (инструкции); 

•  задавать «умный» вопрос взрослому или сверстнику; 

• отличать известное от неизвестного в специально созданной ситуации учителем; 

• указывать в недоопределенной ситуации, каких знаний и умений не хватает для 
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успешного действия; 

• совместно с другим (в т.ч. с родителями) отбирать учебный материал и планировать 

его выполнение в ходе домашней самостоятельной работы.  

 

Место универсальных учебных действий в структуре образовательной программы 

начальной школы и их связь с учебными предметами 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых ре-

зультатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чте-

ние», «Математика», «Окружающий мир», «Технология» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Овладение учащимися личностными, познавательными, регулятивными и коммуника-

тивными универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учеб-

ных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде-

ленные возможности для формирования УУД.  

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценност-

но-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. 

Образовательно-воспитательная программа школы согласована с программой 

развития универсальных учебных действий. При отборе и структурировании содержания 

образования, выборе конкретных методов и форм обучения учитывались цели формиро-

вания конкретных видов универсальных учебных действий.  

Формирование универсальных учебных действий создает возможность соотно-

сить учебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих 

для осуществления познания этих предметных областей. 

Общий прием решения задач - предмет специального усвоения с последователь-

ной отработкой каждого из составляющих его компонентов. Овладение этим приемом 

позволит учащимся самостоятельно анализировать и решать различные типы задач. 

Прием решения задач, осваиваемый, как правило, на материале математики, должен вы-

ступать как универсальный метод мышления в других предметных областях. 
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Описанный выше общий прием решения задач применительно к математике в 

своей общей структуре может быть перенесен на любой учебный предмет. По отноше-

нию к предметам естественного цикла содержание приема не требует существенных из-

менений – различия будут касаться специфического предметного языка описания эле-

ментов задачи, их структуры и способов знаково-символического представления между 

ними. 

Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универ-

сального учебного действия проявляется прежде всего в различиях смысловой работы 

над текстом задачи. Так, при решении математических задач необходимо абстрагиро-

ваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить структуру отно-

шений, которые связывают элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла 

учебных предметов конкретная ситуация, как правило, анализируется не с целью абстра-

гирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью выделения специфических особен-

ностей этих ситуаций для последующего обобщения полученной предметной информа-

ции. 

 Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют отработки компонента обоб-

щенного приема, связанного с семантическим и логическим анализом текста с целью его 

понимания. 

 В начальной школе нередко наблюдается крен в сторону учебных предметов, 

развивающих в первую очередь логическое мышление в ущерб наглядно-образному и 

знаково-символическому. Возникает риск развития формализма мышления, формирова-

ния «псевдологического» мышления (А.Л. Венгер). Существенную роль в преодолении 

указанной тенденции играют учебные предметы «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

 Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий - личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации.  

 Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, разви-

тие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной лите-

ратуры является трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуни-

кацию системы социальных «личностных смыслов», раскрывающих нравственное зна-

чение поступков «героев» литературных произведений. В предшкольном и начальном 
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образовании важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразитель-

ное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следую-

щих универсальных учебных действий: 

-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я. Гальперин) и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- формирования основ гражданской идентичности путем знакомства и героиче-

ским историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям ее граждан;  

- формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- формирование действия нравственно-этического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностная децентрация на основе отождествления себя с героя-

ми произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с уче-

том целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения;  

- развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

 «Математика» в начальной школе выступает как основа развития познаватель-

ных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символических, плани-

рование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, пе-

ревод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и не-

существенных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, 

выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формиро-

вания общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Необходимо отметить, что в современной учебной литературе для начальной 

школы содержатся варианты заданий на отработку отдельных компонентов приема ре-
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шения задач. Так, есть задания на анализ текстов, в частности требующих применения 

различных типов логического анализа по работе над текстом задачи. 

В задачах с неполными условиями, дети на основе своего житейского опыта 

должны для решения задачи сами ввести недостающую информацию. Примером таких 

заданий являются следующие: «Сколько лап у трех жуков?».  

Другой вид логического анализа используется в задачах, где требуются знания об 

арифметических действиях, компонентах действий и их отношениях. Пример такого за-

дания: «на рисунке изображены четыре одинаковых коробки с цветными карандашами. 

Одна коробка раскрыта и видно количество находящихся в ней карандашей. Необходи-

мо по рисунку составить задачу, которая решается с помощью умножения».  

Во многих учебниках математики имеется небольшое, к сожалению, число зада-

ний по переводу вербально заданного текста на язык графики и обратные задания: по 

рисункам или схемам надо составить задачи или примеры. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы. Универ-

сальное учебное действие моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия – такие, как замещение, кодирование, декодирование, с освое-

ния которых и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся 

должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Прежде чем овладеть этими системами, ребенок должен принять идею означивания и 

понять ее на произвольно созданной символике. В настоящее время учебники использу-

ют произвольную символику с разными функциональными нагрузками. 

Практически во всех учебниках для начальной школы, начиная с первого класса, 

вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, 

коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась 

и т.п.); введение рисунков для выделения объектов и отношений между ними, иллю-

страции понятий, обозначения объектов, использование социально принятой символики 

(стрелки, схемы, графы, таблицы).  

Указанные символы применяются в основном для сокращения текста заданий и 

лучшего их понимания. Задания на формирование деятельности кодирования – умение 

обозначать объекты с помощью символов – очень редко присутствуют в учебниках. 
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В учебниках русского языка широко вводится графическая символика, схемы для 

проведения различного вида анализа слов (выделение гласных, согласных, слогов), тек-

ста (выделение членов предложения). 

Для полноценного формирования этого действия будут широко вводиться разные 

формы представления учебного содержания и учебных задач (символами, графиками, 

схемами, таблицами).  

Отработка действия моделирования будет строиться исходя из организации дея-

тельности учащихся: учитывая возраст, создание мотивации наиболее эффективно до-

стигается на сказочных и других текстах. Кроме того, важно включить в текст необхо-

димую для выполнения действий ориентировку, т.е. знания, владение которыми позво-

лит школьнику совершать действие, и, наконец, предусмотреть задания с последова-

тельным переходом форм от материальных (предметных) к схемам и далее символам и 

знакам. 

     Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» в формировании 

универсальных учебных действий обоснован следующим: 

1. ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

2. значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые выступают непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различ-

ных предметных заданий по курсу. В ходе выполнения задач на конструирование уча-

щиеся учатся использовать наглядные схемы, карты и модели, задающие полную ориен-

тировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необ-

ходимую систему ориентиров для выполнения действия. 

3. специальной организацией в курсе «Технология» процесса планомерно-

поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе 

и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осо-

знании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

4. широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения, на основе развития  способности учащегося к модели-

рованию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  (ри-

сунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование (уме-

ние составлять план действий и применять план для решения задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана действий на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе ор-

ганизации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творче-

ской самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным зна-

чением, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования го-

товности к предварительному профессиональному самоопределению. 

Связи коммуникативных УУД с основными учебными предметами в начальной 

школе 

Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для 

развития коммуникативных и речевых действий в силу действительно универсального, 

т.е. максимально обобщенного характера последних. Однако реализации данного потен-

циала существенно препятствует безусловное доминирование индивидуальной формы 

организации учебной деятельности («учитель - ученик»), которое сегодня характерно 

для большинства школьных дисциплин. Тем не менее, многие учителя-предметники 

имеют успешный опыт организации отдельных учебных заданий совместного типа, спе-

цифика которых естественным образом предполагает активное взаимодействие учени-

ков, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т.д.  

Традиционно первое место в ряду школьных предметов, практикующих обмен 

мнениями, дискуссию, диалог и т.д., занимает литература или – в начальной школе – ли-
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тературное чтение. Уроки литературы, организованные в форме диалога или дискуссии, 

позволяют прививать ученикам уважение к мнению своего собеседника, будь то учитель 

или сверстник; умение четко и грамотно выражать свои мысли, аргументировать свое 

мнение и отступать от неверных доводов и принимать позицию собеседника. 

Чрезвычайно благоприятный контекст для формирования коммуникативных дей-

ствий предоставляет учебный предмет «Окружающий мир». Здесь необходимо практи-

ковать выполнение заданий с детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 

человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для детей искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе».   

Наблюдение за совместным выполнением школьниками заданий – будь то разбор 

слова или предложения на уроке русского языка, решение математической задачи или 

другое задание – показывает, что в этой форме работы детей привлекает в первую оче-

редь то, что разрешаются и даже поощряются их коммуникативные действия: дети могут 

советоваться друг с другом, подсказывать, спорить, доказывать, — словом, действовать 

естественно, раскованно, «не как на уроке» (Андриевская и др., 1984; Костюк и др., 

1983). По своей мотивационной наполненности такого рода учебная работа близка к иг-

ровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. Естественно, что эмоциональ-

но положительное отношение детей к этой работе резко повышает ее эффективность и 

тем самым способствует сохранению учебной мотивации и позитивного отношения к 

учению в целом. 

Следует также особо выделить значительный развивающий потенциал предмета 

«Технология», который, однако, практически не осознается и, как следствие, значение 

предмета недооценивается. Между тем при соответствующем содержательном и мето-

дическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене средней школы. «Технология» со-

здает благоприятные условия для формирования важнейших составляющих учебной де-

ятельности - планирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практиче-

ские способы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т.д.  

Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяют-

ся: 
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 1) возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном 

материальном плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет отрыв 

речевых действий от их материальной формы); 

2) возможностью организации совместной продуктивной деятельности и форми-

рования коммуникативных действий, а также навыков работы в группе. В частности, за-

нятия детей на уроках «Технологии» позволяют добиваться максимально четкого отоб-

ражения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий 

как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). Работа над зада-

ниями в рамках «Технологии» позволяют также систематически практиковать работу 

парами и микрогруппами, стимулируя у детей выработку умения совместно планиро-

вать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять 

взаимопомощь и взаимный контроль. 

Таким образом, вполне справедливо мнение, что «нет предметов, где дискуссии 

были бы неуместны, а работа учеников в малых группах не требовала бы координации 

разных точек зрения в ходе достижения общего результата» (Цукерман, 1993). На самом 

деле наиболее актуальная проблема заключается скорее в подборе содержания и разра-

ботке конкретного набора наиболее эффективных учебных заданий (в рамках каждой 

предметной области). Главное же – видеть в сотрудничестве и дискуссиях учеников не 

помеху учебе (понимаемой как взаимодействие с учителем), а необходимый этап выра-

ботки детьми своей коммуникативной компетентности.  

Поэтому второе решающее условие успешного формирования коммуникативных 

действий – овладение педагогическим составом методиками организации в классе учеб-

ного сотрудничества («учитель-ученик», «ученик-ученик»). Конечно, это требует от 

сложившихся традиций и дополнительных усилий со стороны учителей, но без внедре-

ния соответствующих психолого-педагогических технологий коммуникативные дей-

ствия и основанные на них компетенции останутся вопросом индивидуальных способ-

ностей учеников, в большинстве случаев, к сожалению, весьма неудовлетворительных.  

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффектив-

ность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и лич-

ностной компетентности. 
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2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обу-

чения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изу-

чения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом пере-

дать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на раз-

витие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъ-

екта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоя-

тельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, 

ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обуче-

ния является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, эксперименти-

ровать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают не-

обходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реали-

зации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вер-

бальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, техни-

ческого моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивиду-

альной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный 

подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения млад-

ших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учи-

тель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способ-

ностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обу-

чения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятель-

ности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдви-

гать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получе-

ние необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной фор-

ме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически 

и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отве-

чать за свои действия и их последствия. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятель-

ности: 

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

честве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носи-
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теля способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и си-

стематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

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

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (пар-

ной) работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ, как инструмента фор-

мирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей програм-

мы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методика-

ми целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей со-

временной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьни-

ков в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

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

собность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребно-

стями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
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предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках мета-

предметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучаю-

щихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа-

ционной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учеб-

ного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу форми-

рования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции плани-
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руемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и ис-

пользовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных кур-

сов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные психолого-возрастные различия между обу-

чающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основно-

го общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую 

и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункци-

ональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика пси-

хического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психоло-

гических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под ру-

ководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение си-

стемы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотруд-

ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мо-

тивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремле-

ние к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив соци-

ального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста жела-

ние детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак-

тивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность высту-

пает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в кон-

тексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готов-

ность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

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

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокри-

тичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоцио-

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-
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сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-

щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действитель-

ности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осо-

знанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш-

лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объ-

ема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-

нении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает, как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлага-

емыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы-

полняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начально-

го общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов де-

ятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подрост-

ки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность об-

щения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ори-

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формиро-

вание умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ори-

ентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

В табл.  представлено значение различных видов универсальных учебных действий 

для успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в систе-

ме предшкольного образования и в начальной школе. Развитие универсальных учебных 

действий обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей 

учащегося, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной 

деятельности и освоения предметных дисциплин. 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, смысло-

образование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учеб-

ной деятельности 

Познавательные действия  

(классификация, сериа-

ция); 

коммуникативные дей-

ствия (умение вступать в 

кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и соб-

ственную) 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрация в мышлении 

и межличностном взаимо-

действии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного мно-

жества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знако-

во-символические дей-

ствия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков 

и замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтени-

ем (грамотой) и письмом. 

Условие усвоения математи-

ки, родного языка, формиро-
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вания умения решать матема-

тические, лингвистические и 

другие задачи. Понимание 

условных изображений в лю-

бых учебных предметах. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде об-

разца-продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения дей-

ствия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предмет-

ного действия в соответ-

ствии с заданным образцом 

и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в со-

трудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных спо-

собов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, математика) и предмет-

ной, продуктивной деятель-

ности (технология, ИЗО) 

Коммуникативные дей-

ствия  

Коммуникация как общение 

и кооперация. Развитие пла-

нирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного сотрудни-

чества с учителем и сверст-

ником. Условие осознания 

содержания своих действий и 

усвоения учебного содержа-

ния. 

 

Значение универсальных учебных действий  

для успешности обучения на ступени начального образования 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная мотива-

ция. Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-

мооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «зна-

ния и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, лич- Функционально-структурная Высокая успешность в усвое-
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ностные, познаватель-

ные, коммуникатив-

ные действия 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

нии учебного содержания. Со-

здание предпосылок для даль-

нейшего перехода к самообра-

зованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятив-

ные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последо-

вательности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

2.2 Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программа коррекционной работы для обучающихся с НОДА соответствует пред-

ставленной в ФГОС начального общего образования. 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче-

ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказывани-

ями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения не-

обходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Форму-

лирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпрета-
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ция и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, язы-

ковых особенностей и структуры текста. 

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

чения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответ-

ствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

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

Обучение грамоте 

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

ния. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, раз-

личающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, соглас-

ных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. 

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

ным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обознача-

ющую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосоче-

таний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото-

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на простран-

стве листа в тетради и на пространстве классной доски.  
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и по-

следовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

нение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча– ща, чу – щу,жи– ши); про-

писная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюде-

ний. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Раз-

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухо-

сти согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – со-

гласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непар-

ный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю,я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 
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Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточне-

ние значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-

чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-

нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значе-

нии суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологиче-

ский разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе-

ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
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Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сход-

ства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицатель-

ные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смыс-

ловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 



56 

 

 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицатель-

ный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на опреде-

ленную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек-

ста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). 
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План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точ-

ности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания опреде-

лений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния- повествования, сочинения- описания, сочинения- рассуждения. 

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последова-

тельности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.  

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом чтения), интонационное объединение слов в слово-

сочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст.  

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосоче-

тание и предложение) с его значением. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, ис-

пользование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведе-

нию, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями 

общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Пони-

мание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 
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Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произ-

ведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, исполь-

зование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов 

на вопросы. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, выборочное). 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, ис-

пользуя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения вы-

сказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение уме-

ния отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли, структуры текста; установ-

ление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части, их озаглавли-

вание. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; со-

ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоя-

тельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) 

по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе 

логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов раз-

ного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, 

по предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение 

работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.  

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говори-

ли собеседники, основная мысль беседы).  

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение 

и различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как ис-

точник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-

ние, обложка, 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 соот-

ветствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) 

и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).  

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художествен-

ного произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия про-

изведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и пере-

носное значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные пи-

сателем.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации пове-

дения 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, нравственных оценок в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения 

(эпизода) с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве-

дение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Составление рассказа по рисун-

кам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвуч-

ных иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных тек-

стов.  
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Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения (с помощью учителя) с использование художественно-

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

ризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по кон-

трасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев; понимание 

главной мысли произведения.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбороч-

ный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, по-

дробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в ви-

де назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформули-

рованного высказывания.  

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Са-

мостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (обор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста).  Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Со-

поставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.  Заучива-

ние наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). Осознание понятия «Родина», представления о проявле-

нии любви к ней в литературных произведениях разных народов России. Приобщение к 

культурным, духовно-нравственным традициям России. Осмысление нравственно-

этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, 

честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и 

толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных ге-

роев к людям, природе, окружающему миру. Размышление о законах нравственно-

духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого 

человека как самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избе-

гать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков 

литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на 
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вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. Умение 

приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отноше-

ния с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. Понимание хороших и плохих поступков ге-

роев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ сво-

их собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литера-

турных произведений.  

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

главия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особен-

ностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание от-

дельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа раз-

личных 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).  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида ре-

чи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно зада-

вать вопросы по тексту, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собе-

седника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному) с опорой на текст и личный опыт.   

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знаком-

ство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Рабо-

та со   словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), це-

ленаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художествен-
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ного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-

вествование).  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу снача-

ла, что скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор и использование вырази-

тельных речевых средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тек-

сту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, куль-

турных норм речевого высказывания.  

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соот-

ветствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.  

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочи-

танному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях 

из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения клас-

сиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной ли-

тературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писа-

телей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школь-

никами. Книги художественные, научно-популярные,фантастические, исторические, при-

ключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические изда-

ния. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в 

классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и ро-

дителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песен-

ки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре и 

зле, дружбе, справедливости; юмористические произведения.  

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 

театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 

где приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, исполь-

зуемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол, олицетворений (с помощью учителя).  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художе-

ственный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема, герой (его портрет, по-

ступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя).  

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги ге-

роев).  

Прозаическая и стихотворная речь, узнавание, различение, выделение особенно-

стей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое раз-

нообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художе-

ственные произведения (различение).  

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговор-

ки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, сказочные герои, выразительные средства, построение (композиция). Литератур-

ная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произ-

ведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание воз-

можного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсцениро-

вание; драматизация; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов 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.  
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Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобрази-

тельного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и сти-

хов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной 

язык» (русский) 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные со-

держательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и име-

ют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное линг-

вистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков ис-

пользования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование пер-

воначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, разви-

тие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литератур-

ного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориенти-

рован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современ-
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ного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осо-

знанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в ре-

чевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по родному русскому языку  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне началь-

ного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; распознавание 

слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенно-

стями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); понимание традиционных 

русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их 
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употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в 

речи; понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употреб-

ление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); понимание 

значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребле-

ние в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); понимание значе-

ний устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литера-

турного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литератур-

ного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма ис-

пользуемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современно-

го русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответ-

ствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литера-

турного языка:  
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 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоиз-

менение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у ко-

торых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, свя-

занных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современно-

го русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значе-

ния слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написа-

ния слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого эти-

кета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художествен-

ных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фраг-

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 
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определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отде-

лять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; уста-

навливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка тек-

ста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргумента-

ции;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путе-

шествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление со-

общения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

  

 Иностранный язык (английский) 
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Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этике-

та). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-

зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, пред-

меты мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом ино-

странном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рас-

сказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуника-

ции. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персо-

нажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основ-

ные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Ос-

новные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, во-

шедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: дол-

гота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы.  Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
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(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по тран-

скрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации об-

щения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для дву-

стороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосо-

четания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражаю-

щие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, -

tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Во-

просительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и состав-

ным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предло-

жения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Без-

личные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с од-

нородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Не-

определенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множе-

ственном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопреде-

ленным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существитель-

ных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образо-

ванные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — неко-

торые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
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Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся зна-

комятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персона-

жами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а 

также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностран-

ном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализ-

мов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого пред-

ложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тек-

сту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, исполь-

зуя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 
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– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

ленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

 

Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно-

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение од-

нородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче-

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонен-

та арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач-

ных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше-

ния «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли- продажи и др. Скорость, время, 
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путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и сто-

имость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

жение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и при-

ближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямо-

угольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер-

ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометри-

ческих фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, 

плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбча-

той диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепоч-

ка). 

Информатика 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиа-

тура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, ис-

пользование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска ин-

формации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носи-

телях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Окружающий мир 

Человек и природа  

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

и предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные раз-

меры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в твор-

честве народов России и мира.  

Вещество — это 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. Образы звёзд и планет в культуре народов России 

и мира.  

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

мена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
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причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

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

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.  

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 челове-

ком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-

ловека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение лю-

дей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни челове-

ка. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.  

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

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и куль-

турные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблю-

дений. Образы растений в традиционной народной культуре.  

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: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Обра-

зы животных в традиционной народной культуре.  
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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. Влия-

ние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 при-

мера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре.  

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: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд лю-

дей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Охрана природы в традиционной культуре России и мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные предста-

вители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Лич-

ная 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, забота, уважительное от-

ношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связа-

ны 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 её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с други-
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ми людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению.   

Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественно-

го благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия 

труда в старину. Внешний облик человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие ка-

чества и культура. Искусство и его значение в жизни человека.  

Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств 

и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представ-

ление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с помощью 

ИКТ) в портретную галерею художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.  

Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего 

края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого че-

ловека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ре-

бёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. 

Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: 

ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода 

как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мне-

нию друг друга, духовная солидарность. Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: 

воспоминания старших о важных событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и 

медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Экскурсия в краевед-

ческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный   коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный кол-

лектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная 

учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Ре-

жим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные 

годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями 

её выдающихся выпускников.  
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответ-

ственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.  

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, те-

лефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Краткая история средств связи. 

Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств массовой информации в нашей 

жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: 

словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила 

работы с ними. Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность 

СМИ перед обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой инфор-

мации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государствен-

ный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Феде-

рации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответствен-

ность российских граждан за своё Отечество.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рож-

дество. Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы 
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— святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (ос-

нование Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

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

ник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная стра-

на. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спор-

тивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, рес-

публика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные ком-

плексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выда-

ющегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обще-

ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, пита-

ние, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники 

и обычаи. Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, ре-

лигий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знаком-

ство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, располо-
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жение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответствен-

ность людей за Всемирное природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

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

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каж-

дого человека.  

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Осно-

вы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиоз-

ных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав-

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосер-

дие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Симво-

лический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церков-

ное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 

семья и ее ценности.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-

рок Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ис-

лам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче-

ние. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценно-

сти. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буд-

дийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иуда-

изма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий ми-

ра. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Свя-

щенные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мо-

раль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним раз-

ных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу-

дарство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика со-

здания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравствен-

ная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

Изобразительное искусство 

1 класс  

   В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловече-

ской культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются бази-

сом формируемого миро отношения. 

  Ты изображаешь.  

Знакомство с Мастером Изображения. 
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 Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем. 

Обучение детей первичному опыту владения доступными их возрасту материалами. 

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать. Развитие наблюда-

тельности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и изображаются фраг-

менты природы, животные: чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном. Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осы-

пи на стене, узорам на мраморе в метро — и постараться увидеть в них какие-либо изоб-

ражения. Превратить пятно в изображение зверушки. (Наклеенное или нарисованное пят-

но подготовлено учителем.)  

Изображать можно линией. Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— 

рисунок или последовательность рисунков. 

Изображать можно в объеме.  Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. По-

смотреть и подумать, какие объемные предметы на что похожи (например, картофелины и 

другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Наши краски. Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками ор-

ганизации рабочего места и пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напо-

минает каждый цвет? Игровое изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение).  Изобразить радость и грусть. 

Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по настроению музыкаль-

ных пьес. 

Художники и зрители (обобщение темы). Быть зрителем интересно и непросто. 

Этому надо учиться. Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. Скульп-

тура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков восприятия. Беседа. 

  Ты украшаешь.  

Знакомство с Мастером Украшения.  

Мир природы полон украшений. Развитие наблюдательности, приобретение детьми 

опыта эстетических впечатлений. Украшение крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вы-

резанной учителем заготовки или может быть нарисована (крупно на весь лист) детьми на 

уроке. Многообразие и красота узоров в природе. Изображение нарядной птицы в технике 

объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного чувства совмещения материалов, 

их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать. Цветы. Неброская и «неожиданная» красота в приро-

де. Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, пена волны, капли на ветках и 

т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных поэтических впечатлений. 
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Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек.  Все украшения человека что-то рас-

сказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? Рассматриваем персонажей 

сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам узнавать героев? Изображения вы-

бранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник. Украшение комнаты. Изготовление 

праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и своего дома к новогодним 

праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

  Ты строишь.  

Знакомство с Мастером Постройки. 

Дом для себя. «Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. 

Разные дома у разных сказочных персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. 

Разные дома для разных дел. Развитие воображения. 

Какие можно придумать дома. Лепка сказочных домиков в форме овощей и фрук-

тов. Постройка из пластилина удобных домиков для слона, жирафа и крокодила — слон 

большой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил очень длинный. Дети 

учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город. «Сказочный город» — создание на 

бумаге образа города для конкретной сказки. Конструирование игрового города. Игра в 

архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию.  Сделать образы разных зверей — зоопарк-

конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек веселых собак разных пород.  Можно 

выполнить аппликацию: разные образы собак делаются путем наклеивания на лист одно-

цветных бумажных обрезков разных геометрических форм, заранее заготовленных. 

Все предметы можно построить.  Конструирование из бумаги упаковок, подставок, 

цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри. Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» 

и «снаружи» очень взаимосвязаны. Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто 

у него прозрачные стены. Как бы могли жить в домах-буквах маленькие алфавитные че-

ловечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем. Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по 

впечатлению после экскурсии. 
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Обобщение темы. Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смот-

реть и обсуждать работы друг друга. 

 Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе. 

Обобщением здесь является первый урок. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг друга. Цель темы — 

показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это вспом-

нить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 

Праздник птиц. Разноцветные жуки 

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его. Создание коллективно-

го панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Времена года. Уроки любования. Умение видеть. Наблюдение живой природы. Со-

здание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

2 класс 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненно-

го опыта детей, примеров из окружающей действительности.  

Тема года: ИСКУССТВО И ТЫ.  

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание 

языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных ма-

териалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюде-

ний, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, 

добра и зла. 

 Формы проведения занятий: практическая творческая работа (индивидуальная и 

коллективная), беседа, экскурсия. 

Как и чем работают художник? 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в 

своей работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Осо-

бенности, свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной 

и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Три основные краски. Пять красок – всё богатство цвета. Пастель и цветные мелки, 

акварель. Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графи-

ческих материалов. Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные 

возможности бумаги. Любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
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Реальность и фантазия. 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастиче-

ского образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для 

творчества художника. Изображение реальных и фантастических животных. Изображение 

узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фанта-

зийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство. 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и от-

ношение к тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настрое-

ний) в природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характери-

зующие контрастных по характеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых 

и злых, разных по характеру сказочных героев. 

 Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера живот-

ных. Знакомство с анималистическими изображениями. Изображение характера человека: 

женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скуль-

птуре. Человек и его украшения. О чём говорят украшения. Образ здания. Образы зданий 

и окружающей жизни. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чув-

ства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство. 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразитель-

ные средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм ли-

ний и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

3 класс 

Искусство в твоем доме. 
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В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд 

художника. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространствен-

ный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. 

Каждый человек тоже бывает в роли художника 

Искусство на улицах твоего города. 

Деятельность художника на улицах города. Красота старинной архитектуры – па-

мятников культуры. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в 

творчестве художника. 

Художник и зрелище. 

Жанрово – видовое разнообразие зрелищных искусств. Изобразительное искусство 

– необходимая составная часть зрелища. Деятельность художника в театре. 

Художник и музей. 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные 

виды работы художника. А еще художник создает произведения, в которых, изображая 

мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений действи-

тельности. Лучшие произведения хранятся в музеях. 

4 класс  

Истоки родного искусства. 

Знакомство с истоками родного искусства. В постройках, предметах быта, в том, 

как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте 

человека. 

 Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония 

жилья с природой. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Древние города нашей земли. 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктив-

ные особенности русского города- крепости. Древнерусский каменный храм.  

 Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов. Кон-

структивное и композиционное мышление, чувство пропорции, соотношения частей при 

формировании образа 

Каждый народ – художник. 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отно-

шения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни.  
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Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. 

Формирование  

понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять 

разные народы 

Искусство объединяет народы. 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о еди-

ном для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные 

темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность со-

переживать людям, способность утверждать добро. 

 

Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, дли-

тельность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообра-

зии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального 

звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных про-

изведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические иг-

ры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
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Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучива-

ния длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к му-

зыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайков-

ский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; фор-

мирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения 

сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в 

качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые рит-

мические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного со-

держания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интона-

ции музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце му-

зыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на кси-

лофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие кон-

траста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес раз-

личного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шу-

ман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные обра-

зы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разно-

го характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучива-

ние и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес кон-

трастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных ин-

струментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей ос-

новных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанро-

вую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в 

том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и мар-

шевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном ма-

териале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение про-

стых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Дви-

гательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты кон-

цертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
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Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной кла-

виатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце 

и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамиче-

ские оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипич-

ный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диа-

пазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной гра-

фической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания му-

зыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисхо-

дящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с исполь-

зованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разу-

чивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее пе-

сен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, им-
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провизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание ска-

зок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представ-

лениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных но-

меров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных пе-

сен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых 

и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Гал-

ка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (ви-

ды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Испол-

нение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты раз-

ных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослуши-

вание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллекти-

вов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академиче-
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ский русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными тан-

цами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государствен-

ный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов Рос-

сии и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня наро-

дов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Мно-

гообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах вырази-

тельного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ осо-

бенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фор-

тепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных ви-

дов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступен-

ным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах 

для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие при-

емов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инстру-

ментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформу-

лы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических ри-

сунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение про-

стейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, тре-

угольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с раз-

нообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструмен-

тальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интер-

валы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных пе-

сен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половин-

ные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещен-

до, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные воз-

можности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном му-

зыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголос-

ных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое ости-

натное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использовани-

ем интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синте-

заторе. 

 «Музыкальный конструктор» 
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Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песен-

ные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 

Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной по-

вторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной фор-

ме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (приме-

ры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструменталь-

ном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодиче-

ским моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического ри-

сунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Приме-

ры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музы-

кой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инстру-

ментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства му-

зыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кули-

сами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жан-

ровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формиру-

ющих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 
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Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелю-

дии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых при-

знаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опе-

ра). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание эле-

ментарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мульт-

фильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройден-

ным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементар-

ных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование.  

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

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка кон-

цертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен-

ствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных ин-
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струментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройден-

ных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация про-

стых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы прове-

дения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровиза-

ции. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в раз-

работке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и де-

кораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, пе-

дагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музы-

кально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с уча-

стием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распре-

деление функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разу-

чивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, при-

гласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в про-

цессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 
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Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разу-

чивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по но-

там. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопро-

вождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использова-

нием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул 

для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен-

ствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестро-

вых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных темб-

ров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансам-

блевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народ-

ных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках 

России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 

исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных ин-

струментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация не-

больших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 
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Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфониче-

ского оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфони-

ческого оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. 

Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструменталь-

ных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Ис-

полнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с исполь-

зованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксило-

фоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с ис-

пользованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровиза-

ция с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 

трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтеза-

тора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам ор-

кестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном мате-

риале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерян-

ного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двух-

частной и простой трехчастной формах и др. 
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Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпа-

немент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трез-

вучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование.  

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

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка-

лендаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов Рос-

сии.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершен-

ствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных ин-

струментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройден-

ных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполне-

ние «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Ро-

дина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музы-

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

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

«музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариант-

ность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

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

корда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку пар-

тиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 

равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ан-

самблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезву-

чия. Средства музыкальной выразительности.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

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

чивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных 

знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного тре-

звучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, 

ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых ин-

тервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

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

радный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор 

как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

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

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

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народ-

ных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестро-

вых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведе-

ний. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уро-

ки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все 

так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функ-

ций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

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

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма.  

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

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

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

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Ко-

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

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов.  

Учимся, играя 
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Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, со-

ревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения про-

граммы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных по-

строений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творче-

ское соревнование.  

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

народный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного ка-

лендаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполне-

ние песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материа-

ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Им-

провизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного ор-

кестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструмен-

тального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
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Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведе-

нии музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание му-

зыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена-

риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костю-

мов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режис-

серы», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России 

(на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий де-

коративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-

альные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профес-

сии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представле-

ние). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
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Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор ма-

териалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-

лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначе-

ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологиче-

ских операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, тра-

фарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение дета-

лей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое 

и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, ап-

пликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных ор-

наментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схе-

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически без-

опасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка дета-

лей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей-

шему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее пред-

ставление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответ-

ствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм за-

нятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы пе-

редвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнени-

ями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви-

тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подго-

товленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражне-

ний. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражне-

ний для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность4. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строе-

вые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, 

из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя нога-

ми перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Пе-

редвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
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лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической ска-

мейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе-

ний; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможе-

ние. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бас-

сейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробати-

ки: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

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

ординацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражне-

ния на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в кор-

зину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого ша-

га, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
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у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль-

ные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передви-

жение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; ком-

плексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движе-

ниями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией рав-

новесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на дру-

гие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бе-

гом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осан-

кой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осан-

ки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и допол-

нительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на ру-

ки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамей-

ку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опо-

ре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и лов-

ля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота-

ми. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, че-

редующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-

вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изме-

няющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) од-

ной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыж-

ки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижени-

ем вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движе-

нии, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменени-

ем поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; 

спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивно-

сти, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускоре-

ниями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания (теоретически) 
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Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание от-

резков одним из способов плавания. 

Устанавливаются следующие обязательные направления коррекционной помощи 

для всех категорий детей с НОДА, осваивающих  вариант 6.1. ФГОС НОО. Эти направле-

ния образуют структуру программы коррекционной работы, дополняющей основную об-

разовательную программу: 

- медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, ме-

дикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

- психологическая коррекция познавательных процессов; 

- психологическая коррекция эмоциональных нарушений; 

- психологическая коррекция социально-психологических проявлений; 

- коррекция нарушений речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма. 

Для успешной интеграции в общеобразовательную школу дети с НОДА, помимо 

организации  доступной среды, нуждаются в организации специальной помощи. Обяза-

тельным условием усвоения варианта 6,1. стандарта является систематическая специаль-

ная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского кол-

лектива и самого ребенка с двигательными нарушениями. Психолого-педагогическая под-

держка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассни-

ками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью преду-

преждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в це-

лом. 

Программа коррекционного курса «Речевая практика» 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʟʘʜʘʯʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʢʫʨʩʘ: 

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʨʝʯʝʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʩ ʊʅʈ, ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ ʚʪʦʨʠʯ-

ʥʳʭ ʨʝʯʝʷʟʳʢʦʚʳʭ ʨʘʩʩʪʨʦʡʩʪʚ;  

- ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʨʝʯʠ;  

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʫʩʪʥʦʡ ʨʝʯʠ (ʨʘʟʛʦʚʦʨʥʦ-
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ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ, ʦʧʠʩʘʪʝʣʴʥʦ-ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ) ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʦʙʦʛʘʱʝʥʠʷ ʟʥʘʥʠʡ ʦʙ ʦʢʨʫ-

ʞʘʶʱʝʡ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʧʨʝʜʤʝʪʥʦ-

ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʛʦ, ʥʘʛʣʷʜʥʦ-ʦʙʨʘʟʥʦʛʦ, ʩʣʦʚʝʩʥʦ-ʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʳʰʣʝʥʠʷ); 

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʷʟʳʢʦʚʳʭ ʦʙʦʙʱʝʥʠʡ ʠ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʷʟʳʢʦʚʳʭ 

ʩʨʝʜʩʪʚ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʦʙʱʝʥʠʷ, ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʠ ʦʙʦʛʘʱʝʥʠʝ ʣʝʢʩʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʪʨʦʷ ʨʝʯʠ, ʫʪʦʯʥʝʥʠʝ ʟʥʘʯʝ-

ʥʠʡ ʩʣʦʚ, ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʣʝʢʩʠʯʝʩʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʥʦʩʪʠ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʝʤʘʥʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʦʣʝʡ.  

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʠ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʛʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʷ ʨʝʯʠ ʧʫʪʝʤ ʦʚʣʘʜʝʥʠʷ 

ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʳʤʠ ʠ ʥʝʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ ʩʣʦʚʦʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʠ ʩʣʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, ʩʚʷ-

ʟʴʶ ʩʣʦʚ ʚ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʠ, ʤʦʜʝʣʷʤʠ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʩʠʥʪʘʢʩʠʯʝʩʢʠʭ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʡ ʧʨʝʜʣʦʞʝ-

ʥʠʡ.  

ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʚʷʟʥʦʡ ʨʝʯʠ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʡ ʟʘʢʦʥʘʤ ʣʦʛʠʢʠ, ʛʨʘʤʤʘʪʠʢʠ, ʢʦʤʧʦʟʠ-

ʮʠʠ, ʚʳʧʦʣʥʷʶʱʝʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʫʶ ʬʫʥʢʮʠʶ: 

- ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʝ ʩʚʷʟʥʦʝ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʝ; 

ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʥʝʨʝʯʝʚʫʶ ʩʠʪʫʘʮʠʶ, ʚʳʷʚʣʷʪʴ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʝ, ʧʨʦʩʪʨʘʥ-

ʩʪʚʝʥʥʳʝ, ʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʩʝʤʘʥʪʠʯʝʩʢʠʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ; 

- ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʠ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʷʟʳʢʦʚʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʦʬʦʨʤ-

ʣʝʥʠʷ ʩʚʷʟʥʦʛʦ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʫʩʪʘʥʦʚʢʦʡ ʠ ʟʘʜʘʯʘʤʠ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ.  

ʆʚʣʘʜʝʥʠʝ ʨʘʟʥʳʤʠ ʬʦʨʤʘʤʠ ʩʚʷʟʥʦʡ ʨʝʯʠ (ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʠ ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ), ʚʠ-

ʜʘʤʠ (ʫʩʪʥʘʷ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʘʷ) ʠ ʪʠʧʘʤʠ ʠʣʠ ʩʪʠʣʷʤʠ (ʩʦʦʙʱʝʥʠʝ, ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ, ʦʧʠʩʘʥʠʝ, 

ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ). 

Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

Данная программа направлена на снятие эмоционального дискомфорта у младших 

школьников, особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а также на коррек-

цию и развитие школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в про-

цессе учебной, изобразительной и игровой деятельности.  

Таким образом, система представленных на занятиях задач и упражнений позволя-

ет развивать следующие направления:  

Диагностическое направление осуществляется на основе диагностики уровня раз-

вития познавательной сферы учащихся, проводимой 2 раза в год (в начале и конце учеб-

ного года).  

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает организацию мероприятий, 

ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʱʠʭ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʤʫ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʫʯʘʱʠʭʩʷ, ʢʦʨʨʝʢʮʠʠ ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʦʚ ʚ ʧʩʠʭʦʬʠʟʠ-
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ʯʝʩʢʦʤ ʨʘʟʚʠʪʠʠ ʠ ʦʩʚʦʝʥʠʶ ʠʤʠ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 

ɺ ʜʘʥʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ ʩʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʪʨʠ ʘʩʧʝʢʪʘ ʫʯʝʙʥʦʡ ʮʝʣʠ: ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʡ, ʨʘʟʚʠ-

ʚʘʶʱʠʡ ʠ ʚʦʩʧʠʪʳʚʘʶʱʠʡ.  

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʘʩʧʝʢʪ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʧʘʤʷʪʠ, ʚʥʠʤʘ-

ʥʠʷ, ʚʦʦʙʨʘʞʝʥʠʷ. ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʦʙʱʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ (ʫʤʝʥʠʝ 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʢʥʠʛʦʡ ʚ ʟʘʜʘʥʥʦʤ ʪʝʤʧʝ, ʫʤʝʥʠʝ ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 

ʩʚʦʶ ʨʘʙʦʪʫ). ʈʘʟʚʠʚʘʶʱʠʡ ʘʩʧʝʢʪ ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʨʝʯʠ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘʜ ʩʣʦʚʦʤ, ʩʣʦʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠ-

ʝʤ, ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʝʤ. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʤʳʰʣʝʥʠʷ ʭʦʜʝ ʫʩʚʦʝʥʠʷ ʜʝʪʴʤʠ ʪʘʢʠʭ ʧʨʠʸʤʦʚ ʤʳʩʣʠʪʝʣʴ-

ʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʢʘʢ ʫʤʝʥʠʝ ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ, ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ, ʩʠʥʪʝʟʠʨʦʚʘʪʴ, ʦʙʦʙʱʘʪʴ, ʚʳʜʝ-

ʣʷʪʴ ʛʣʘʚʥʦʝ, ʜʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʠ ʦʧʨʦʚʝʨʛʘʪʴ. ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʩʝʥʩʦʨʥʦʡ ʩʬʝʨʳ ʨʝʙʷʪ (ʛʣʘʟʦʤʝʨʘ, ʤʝʣ-

ʢʠʭ ʤʳʰʮ ʢʠʩʪʝʡ ʨʫʢ). ʈʘʟʚʠʪʠʝ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʬʝʨʳ. 

ɺʦʩʧʠʪʳʚʘʶʱʠʡ ʘʩʧʝʢʪ ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʤʝʞʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʦʪʥʦ-

ʰʝʥʠʡ (ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ çʷ-ʢʦʥʮʝʧʮʠʠè). 

ʊʘʢʞʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤʠ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʝʡ ʨʘʙʦʪʳ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘ-

ʪʝʣʴʥʦʡ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ, ʷʚʣʷʶʪʩʷ: 

• коррекция и развитие компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой 

сферы; 

• развитие и коррекция пространственно-временных представлений; 

• развитие учебно-познавательной мотивации; 

 

Программа коррекционного курса «Развитие когнитивных способностей» 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в про-

странстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия пред-

метов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприя-

тия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запо-

минания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упраж-

нения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 
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Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явле-

ний в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и суще-

ственное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять за-

кономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, срав-

нения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения ди-

дактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнару-

жено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие 

умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирова-

ние умения давать несложные определения понятиям.  

 Программа коррекционного курса «Двигательная коррекция» 

Основы знаний. 

Соблюдение режима дня и ортопедических правил – главное условие правильного 

физического развития ребенка; субъективные показатели самоконтроля (сон, аппетит, са-

мочувствие, настроение, болевые ощущения, работоспособность); значение самомассажа, 

очистительного дыхания, физкультминуток в школе и дома при выполнении домашнего 

задания. 

Упражнения для формирования и закрепления навыков правильной осанки. 

Упражнения с пиалами (чашечками или другими предметами), ходьба с мешочком 

на голове с перешагиванием через веревочку, кубики, мячи, скамейки и т.д. Ловля и пере-

дача мяча с сохранением правильной осанки, стараясь не уронить мешочек с головы. Вы-

полнение различных заданий с мешочками на голове (присесть, ходьба с высоким подни-

манием коленей, ходьба боком, приставным шагом и др.). 

Коррекционные упражнения для развития пространственно-временной диф-

ференцировки и точности движения. 

Комплексы ритмической гимнастики, с гимнастической палкой, около гимнастиче-

ской стенки. Упражнения на развитие координационных способностей, стимулирующие 

вестибулярный аппарат: вставание на четвереньки, ползание в этом положении, вставание 

на колени, затем на ноги. Движения рук и ног с перекрестной координацией, одновремен-

ные и однонаправленные движения рукой и ногой (при помощи инструктора). Упражне-

ния с большими и малыми мячами. Упражнения с использованием фитнес-мяча. 

Упражнения для коррекции и укрепления мышечного корсета. 
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Укрепление мышц спины; Укрепление боковых мышц туловища; Укрепление 

мышц брюшного пресса. Сгибание-разгибание рук, ног в упоре, поднимание ног из поло-

жения лежа на спине, отталкивание от пола в прыжках на двух ногах на месте и с продви-

жением вперед (при помощи инструктора), отталкивание от опоры. 

Упражнения для устранения моторной неловкости. 

Упражнения пальчиковой гимнастики. Упражнения включая работу пальцев рук и 

ног с мелкими предметами. 

Упражнения для коррекции плоскостопия. 

Упражнения для подвижности стоп и опороспособности: сгибание и разгибание 

пальцев ног, стопы, смыкание и размыкание стоп. Общеразвивающие упражнения стоя и 

сидя на гимнастической скамейке, коврике: Сгибание-разгибание стоп, перекаты стопы с 

пятки на носок, сводить и разводить пятки носки, разнообразные движения пальцами, пе-

редвижение и скольжение стоп. Упражнения с предметами: катание стопой мяча, палки, 

поднимание мячей стопами, перекладывание пальцами стоп мелких предметов, ходьба по 

гимнастической палке елочкой, правым и левым боком мелкими шажками. 

Программа коррекционного курса «Основы коммуникации» 

• Сформированность различных форм общения (вербальных и невербальных), 

• соответствующих возможностям обучающегося, формирование альтернативных 

форм коммуникации; тренировка различных коммуникативных умений, используемых в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

• Созданные условий для общения детей со взрослыми и сверстниками. 

• Сформированность различных форм общения (вербальных и невербальных), со-

ответствующих возможностям обучающегося, формирование альтернативных форм ком-

муникации, тренировка различных коммуникативных умений. 

 

Программа коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

Рабочая программа «Психомоторика и развитие деятельности» содержит следую-

щие разделы: «Диагностика», «Развитие познавательных процессов», «Развитие моторики 

и графомоторных навыков», «Использование интерактивной системы «Multikid».  

В рамках раздела «Диагностика» проводится обследование ребенка на предмет его 

умений и навыков в сфере коммуникативных и познавательных действий. Оценивается 

общая и мелкая моторика; тактильно-двигательное восприятие; восприятие формы, цвета, 

величины; развитие слухового восприятия. Умение понимать инструкции и выполнять их. 

Также оценивается психоэмоциональное состояние ребенка. 
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В рамках раздела «Развитие познавательных процессов» учащиеся формируют 

эмоциональный контакт с педагогом, учатся выполнению заданий по конструированию 

методом проб и ошибок; проявлению инициативы и активности при решении познава-

тельных задач; выполнению мыслительных операций анализа, сравнения, классификации, 

обобщения.  

В рамках раздела «Развитие моторики и графомоторных навыков» учитываются ос-

новные потребности детей и представляется возможность для их свободной реализации с 

помощью специально разработанного дидактического материала и соответствующих ме-

тодик, оказывающих влияние на развитие у детей графомоторных навыков и  мелкой мо-

торики рук, координации движений; сочетаются методы когнитивного и эмоционально-

личностного развития, построенные по принципу «от простого к сложному», в соответ-

ствии с возможностями детей с ОВЗ.  

В рамках раздела «Использование интерактивной системы «Multikid», компьютер-

ные средства представляют собой дополнительный набор возможностей коррекции откло-

нений в развитии ребенка.  

Компьютерные программы имеют следующие преимущества:  

• Повышение мотивации детей (игровая форма, современная техника, отслежива-

ние динамики, самоконтроль).  

• Возможность самореализации детей.  

• Индивидуализация (учёт глубины дефекта, компенсаторных возможностей ре-

бёнка, зоны ближайшего развития).  

• Развивающий характер (работа на разных уровнях сложности в зависимости от 

возможностей ученика, стимулирование ребёнка к более высоким достижениям).  

• Возможность оперативного изменения содержания структуры занятия, в соот-

ветствии с динамикой продвижения, учётом самочувствия и психологического настроя ре-

бёнка.  

• Дидактическое оснащение (исключает необходимость оформления многочис-

ленных карточек; большой выбор и разнообразие дидактического материала).  

Время освоения содержания каждого раздела программы индивидуально. В связи с 

этим допускается выборочное использование разделов программы. Каждый раздел можно 

использовать автономно, варьируя количество занятий на его усвоение с учетом психофи-

зиологических особенностей обучающихся. Продолжительность занятий зависит от выра-

женности нарушений развития, общей моторики, сенсорных процессов и составляет от 20 

до 30 минут. 



120 

 

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-

лантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями обучающихся МБОУ «СОШ №104», с другими субъек-

тами социализации – социальными партнерами школы. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для наро-

дов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стрем-

ления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно сво-

ей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способ-

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опре-

деленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
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зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребно-

стей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-

ности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (са-

мобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических цен-

ностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального обще-

ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осо-

знанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традици-

ями российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлени-

ям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из суще-

ственных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равно-

правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра-

бота в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 
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Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкуль-

турное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консо-

лидация общества; поликультурный мир. 

7. Культурно-творческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психоло-

гия семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о стар-

ших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, про-

дуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окру-

жающей среде, домашних животных. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся 

Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического вни-

мания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельно-

сти, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование положительного отно-

шения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его со-
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циального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой дея-

тельности. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципи-

ально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта 

при формировании подходов к организации его духовно- нравственного развития и воспи-

тания.  

Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, ком-

пьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда по-

зитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания.  

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливает-

ся конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (систем-

ность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, по-

требительского отношения к жизни. 

Задача МБОУ «СОШ №104»: активно противодействовать негативным тенденци-

ям; направить воспитательную работу на системное духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, основанное на формировании морально-нравственного, лич-

ностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эф-

фективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагоги-

чески интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных мо-

ральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 
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Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определён-

ный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал под-

держивает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъ-

ектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспита-

тельного идеала.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, обще-

ственных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, 

который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей.   

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отно-

шений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совер-

шённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внут-

реннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстриро-

вать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстри-

рующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется кон-

кретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально- привле-

кательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в обра-

зе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персо-

нифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребёнка.  
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организа-

цию  на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую 

он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к мо-

рализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию сред-

ствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной си-

стемы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка 

со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения долж-

но быть совместное освоение базовых национальных ценностей.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс раз-

вития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный харак-

тер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, ком-

муникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко проти-

воречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусмат-

ривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспи-

тания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности со-

гласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укла-

дом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в 

том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содер-

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, пре-

вращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание об-

щественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспи-

тательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами куль-

турной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
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• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства; 

 • периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со-

временную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представ-

ления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном разви-

тии и воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множе-

ством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе и различ-

ных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко пред-

ставлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и 

из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противо-

действует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, 
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которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское созна-

ние компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приори-

тетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит 

ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного са-

моопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в че-

ловеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию дет-

ства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходи-

мо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить воз-

можности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, млад-

ших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их дея-

тельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции 

мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в ре-

альную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созрева-

ния является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной со-

циализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осо-

знание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нрав-

ственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие 

человека с другими людьми. 

Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обуча-

ющихся на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать содер-

жание общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного раз-

вития и воспитания. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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• элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 • представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Воронежской области;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Воронежской области, города Воронежа;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве;  

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна-

ционального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях ис-

тории России и её народов;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  



130 

 

 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-

помощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «вол-

шебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме-

ние признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли об-

разования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реа-

лизации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных пред-

ставителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
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• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здо-

ровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбе-

регающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях;  

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на челове-

ка;  

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

обязанностям человека. 

Форма деятель-

ности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Уроки окружающего мира, 

литературного чтения, тема-

тические беседы о государ-

ственной символике, нацио-

нальных праздниках, Консти-

туции страны 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Внеурочная Проведение классных часов 

соответствующей тематики; 

тематические экскурсии в му-

зеи города; использование 

возможностей школьных му-

зеев; поздравления ветеранов 

ВОВ ко Дню Победы; экскур-

сии по местам боевой славы; 

пополнение экспозиций 

школьных музеев, проведение 

поисковых мероприятий  

1 раз в месяц Учителя,  

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, ру-

ководители 

школьных музеев 

Работа с родите-

лями 

Тематические родительские 

собрания; размещение мате-

риалов для родителей на сай-

те образовательной организа-

ции 

1 раз в четверть Классные руко-

водители 

Работа с соци-

альными партнё-

рами 

Подготовка и проведение 

концертов для ветеранов ВОВ 

и тружеников тыла; встречи с 

ветеранами, участниками бо-

евых действий 

По плану работы Зам. директора 

по ВР, учителя, 

педагог-

организатор, ру-

ководители 

школьных музеев 
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Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Форма деятель-

ности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Библиотечные уроки, беседы, 

викторины на уроках литера-

турного чтения, русского 

языка, окружающего мира, 

ИЗО, музыки 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Внеурочная Экскурсии в городские биб-

лиотеки; конкурсы рисунков 

и поделок; классные часы 

нравственно-этической тема-

тики; посещение театральных 

постановок в театрах города 

По плану работы        

1 раз в месяц 

Учителя, воспи-

татели ГПД, 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Работа с родите-

лями 

Тематические родительские 

собрания, круглые столы 

1 раз в четверть Классные руко-

водители, педа-

гог-психолог 

Работа с соци-

альными партнё-

рами 

Участие в мероприятиях 

учреждений дополнительного 

образования, совместные ме-

роприятия с родителями 

По плану работы Зам.директора по 

ВР, учителя 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Форма деятель-

ности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках технологии, 

литературного чтения, окру-

жающего мира, русского язы-

ка, ИЗО по соответствующей 

тематике, участие в предмет-

ных конкурсах и олимпиадах 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Внеурочная Тематические классные часы; 

трудовой десант по уборке 

По плану работы        

1 раз в месяц 

Учителя, 

зам.директора по 
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класса; встречи с представи-

телями разных профессий 

«Кем быть?»; сбор макулату-

ры 

ВР, педагог-

организатор 

Работа с родите-

лями 

Благоустройство пришколь-

ного участка, посадка деревь-

ев, разбивка цветника сов-

местно с родителями, участие 

в субботниках 

По плану работы Классные руко-

водители 

Работа с соци-

альными партнё-

рами 

Изготовление подарков-

сувениров для дошкольников; 

награждение учащихся, от-

лично закончивших учебный 

год 

По плану работы Зам.директора по 

ВР, учителя 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоро-

вому образу жизни. 

Форма деятель-

ности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках окружаю-

щего мира, русского языка, 

литературного чтения об ис-

тории и культуре родной се-

мьи, своего города, улицы; 

беседы о здоровом образе 

жизни; создание коллажей 

«Наше здоровье» 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Внеурочная Инсценировка сказок, работа 

совместные мероприятия с 

родителями «Папа, мама и я – 

спортивная семья»; «Весёлые 

старты» 

По плану работы         Учителя, 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Работа с родите-

лями 

Совместные проекты «Моя 

родословная», «Традиции мо-

1 раз в четверть Классные руко-

водители 
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ей семьи», тематические ро-

дительские собрания 

Работа с соци-

альными партнё-

рами 

Медицинское сопровождение 

учащихся учреждениями 

здравоохранения 

По плану работы Зам.директора по 

ВР, учителя 

 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Форма деятель-

ности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Тематические беседы на уро-

ках окружающего мира, рус-

ского языка, литературного 

чтения, ИЗО, музыки 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Внеурочная Участие в экологических 

проектах; экскурсии в музеи, 

парки, скверы города и обла-

сти; изготовление кормушек 

для птиц; конкурсы стихов и 

рисунков о природе; Красная 

книга природы 

По плану работы         Учителя, 

зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Работа с родите-

лями 

Проведение родительского 

собрания, совместные выезды 

на экскурсии 

1 раз в четверть Классные руко-

водители 

Работа с соци-

альными партнё-

рами 

Встречи с представителями 

экологических организаций 

По плану работы Зам.директора по 

ВР, учителя, пе-

дагог-

организатор 

 

Календарь школьных дел и праздников 

Сентябрь 1. Праздник первого звонка нового учебного года «День знаний». Торже-

ственная линейка учащихся, учителей, родителей. 

2. День города. 

3. Месячник краеведения. Экскурсии по Воронежу и Воронежской области. 
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Октябрь 1. День учителя. Торжественное поздравление, концерт учащихся.  

2. Месячник безопасности. 

Ноябрь 1.День народного единства. 

Декабрь 1. День здоровья. 

2. Новый год. 

3. Мастерская Деда Мороза. 

Январь 1. День освобождения Воронежа: встречи с ветеранами, «Уроки мужества», 

спортивные соревнования, общешкольная линейка. 

Февраль 1. Месячник военно-патриотической работы, посвящённый Дню защитника 

Отечества, воинам-интернационалистам. 

2. Масленица. 

3. Прощание с азбукой. 

Март 1. Неделя, посвящённая Дню гражданской обороны. 

2. Международный женский день.  

3. Концерт для мам. 

Апрель 1. Экологический месячник. 

2. Всемирный день Земли. 

3. День космонавтики. 

4. Творческий отчёт начальной школы (неделя театра) 

Май 1. 7-11 мая – Неделя памяти, посвященная победе советского народа в Вели-

кой Отечественной войне (классные часы, встречи с ветеранами, экскурсии 

по местам боевой славы, посещение музеев, концерт для ветеранов). 

2. День славянской письменности. 

3. Последний звонок. 

4. Выпускной в начальной школе. 

Создание образовательного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся является важнейшей задачей деятельности образовательной орга-

низации. Именно в этом пространстве осмысливаются, утверждаются, декларируются, 

развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В МБОУ «СОШ №104» организована работа школьного музея, информационного и 

спортивного центров, тренажёрного, актового и хореографического залов, универсальных 

учебных комнат, через которую обучающимся представляется возможным: 
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− изучать символы российской государственности и символы родного края; обще-

национальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

− осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педаго-

гами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и пред-

метном пространстве школы; ценности здорового образа жизни;  

− демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной дея-

тельности.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Взаимодействие школы, семьи и обще-

ственности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни де-

тей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы 

и особенно институту классного руководства. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы явля-

ется организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

− повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний, конференций, организации роди-

тельского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы 

по итогам работы за год и т.п.; 

− совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родите-

лей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, проща-

ние с азбукой, литературно-музыкальные постановки к Дню учителя, творческие отчеты 

студий, концерт для мам и т.п.); 

− расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их 

к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родитель-

ских комитетов классных коллективов учащихся и т.п. 

Планируемые мероприятия с родителями 

Название мероприятия Формы мероприятия 

Проведение педагогического лектория для родителей Лекции 
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Медиалекции Лекции с использованием 

ИКТ 

Тематические родительские собрания по классам 

1 класс  

-Воспитание чувство уважения к прошлому своей Родины, 

воспитание у младших школьников понятие истинного пат-

риотизма. 

 - Формирование представления о правилах поведения в об-

разовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе. 

 - Формирование первоначальных представлений о нрав-

ственных основах учёбы. 

 - Формирование бережного отношения к растениям и жи-

вотным. 

Собрание, круглый стол, 

практикум 

2 класс  

- Воспитание уважительного отношения к родителям, стар-

шим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-

шим. 

 - Воспитание отрицательного отношения к лени и небреж-

ности в труде и учёбе, небережливому отношению к резуль-

татам труда людей. 

 - Воспитание ценностного отношения к природе и всем 

формам жизни. 

Собрание, лекторий, прак-

тикум 

3 класс  

- Установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержки. 

 - Формирование элементарных представлений о роли зна-

ний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 

 - Интерес к природе, природным явлениям и формам жиз-

ни, понимание активной роли человека в природе. 

Собрание, лекторий, прак-

тикум 

4 класс  

- Воспитание отрицательного отношения к плохим поступ-

кам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Собрание, лекторий, прак-

тикум 
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 - Умение проявлять дисциплинированность, последова-

тельность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. - Элементарный опыт природоохрани-

тельной деятельности. 

Цикл классных часов на тему «Моя семья» с участием роди-

телей: «Откуда начинается мой род», «Военная летопись 

моей семьи», «История создания семьи моих родителей», 

«Моя семья в фотографиях и воспоминаниях», «О моих 

близких с любовью» 

Беседы, викторины, игры, 

презентации проектов 

Семейные праздники: «Истории любви моего дома», «Ма-

мины руки, нет их теплее…», «Дорогое слово – отец», «Дол-

гая и близкая дорога к дому» и т.д. 

Совместные праздники с 

родителями 

«Папа, мама, я - спортивная семья» Соревнования 

Общешкольные родительские собрания Собрания 

Заседания Совета Учреждения Заседания 

Последний звонок в начальной школе (4-е классы) Праздничная программа 

Привлечение родителей для совместной работы во внеуроч-

ное время 

 

Создание банка данных методических разработок по граж-

данскому, патриотическому и нравственному воспитанию 

Банк данных 

Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК  

Работа с социально-неблагополучными семьями  

Привлечение родителей к работе по профилактике вредных 

привычек, противоправного поведения несовершеннолетних 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и развития обучаю-

щихся на уровне начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения дей-

ствительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосо-

знания) гражданина России.  
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается достижение 

обучающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, кото-

рые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 • эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результа-

та (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентично-

сти и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающе-

гося, формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным бла-

годаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяют-

ся по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобря-

емых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реально-

сти и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной про социальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социаль-

ных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный чело-

век действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, соци-
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альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-

циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-

ной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают вос-

питательные эффекты: 

 • на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос-

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 • на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-

носительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — фор-

мирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно-

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- психоло-

гического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и мо-

гут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека:  

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 • элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-

ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее  значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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 • первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

 • опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-

ции; 

 • опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-

носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском об-

ществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и по-

ступков других людей; 

 • уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 • знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отноше-

ние к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 • ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 • элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 • осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 
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 • потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 • мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практи-

ческой, общественно полезной деятельности 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 • ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

 • элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нрав-

ственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья че-

ловека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 • первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 • первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоро-

вья человека, его образования, труда и творчества; 

 • знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 

 • ценностное отношение к природе;  

 • первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 • элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 • первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 • личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 • первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 • элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России;  
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• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се-

бе; 

 • первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 • мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательно-

го учреждения и семьи.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования: 

 • имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учре-

ждением и родителями (законными представителями) обучающихся;  

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части духовно-нравственного развития и воспи-

тания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз и в форме мониторинговых 

исследований. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обуча-

ющихся 

Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит ком-

плексную оценку воспитательной деятельности на основе критериальной базы и диагно-

стического инструментария. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социо-

логических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, те-

стирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды МБОУ 

«СОШ № 104» города Воронежа.  

- создание условий для самореализации личности во внеурочное время. 

 Неформальные критерии: 

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведе-

ния; 

-овладение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способ-

ности в школе; 
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-уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно психо-

логический климат школы;  

-наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педа-

гогами. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики сформирован-

ности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей ор-

ганизацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуноч-

ный тест, ситуация выбора.  

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных ка-

честв позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и пра-

вил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельно-

сти, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению 

с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отече-

ственной культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран в МБОУ «СОШ №104» используют диагностику индиви-

дуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также мониторинг 

воспитательной работы на уровне начального общего образования. 

Направления диагностики  Виды Формы 

Изучение индивидуаль-

ных особенностей лично-

сти  

Общие сведения. Уровень воспитан-

ности. Самооценка, успешность, 

тревожность, темперамент, способ-

ности 

Наблюдение 

 Беседы 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 Моделирование  

Консультации Роди-

тельские собрания 

 Классные часы 

Изучение межличностных 

отношений  

Социально-психологический климат  

Социометрия 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 

Психологический климат в семье  

Особенности воспитания в семье  

Типы семейного воспитания 
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Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут рас-

сматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духов-

но-нравственного развития и воспитания младших школьников.  

 В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического ис-

следования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятель-

ных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы МБОУ 

«СОШ № 104» по воспитанию обучающихся.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетиро-

вание, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое и узкоспе-

циальное), педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической дея-

тельности (плана воспитательной работы). Особо следует выделить психолого-

педагогический эксперимент как основной метод изучения развития и воспитания обуча-

ющихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. В 

рамках исследования следует выделить три этапа:  

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы; со-

ставление годового плана воспитательной работы.  

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реа-

лизация основных направлений Программы; выполнение v корректировка плана воспита-

тельной работы.  

 Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации Про-

граммы. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой об-

разовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полу-

ченные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направ-

лений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпрета-

ционного этапа исследования (после апробирования основных направлений программы). 

Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы 
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воспитания и социализации младших школьников, используются результаты контрольно-

го и интерпретационного этапов исследования.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учеб-

ного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учеб-

ного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показате-

лей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и соци-

ализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации МБОУ «СОШ № 104» Программы сопровожда-

ется такими отчётными материалами исследования, как: годовой план воспитательной ра-

боты; бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследо-

вания и т. д. Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индиви-

дуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гар-

моничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего об-

разования.  
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Полученные и зафиксированные индивидуальные результаты исследования могут 

быть включены в портфель достижений младших школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщённая оценка личностных результатов обучаю-

щихся в рамках оценки эффективности реализуемой МБОУ «СОШ № 104» Программы 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не пред-

ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 

К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий необходи-

мой квалификацией в сфере психологической диагностики и развития личности в детском 

возрасте. Это позволяет при согласии родителей (законных представителей) включить в 

Программу дополнительные формы работы (освоение развивающих программ, проведе-

ние тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка дина-

мики развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности). 

 

2.4  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна предусматривать: 

• ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʝ ʚʪʦʨʠʯʥʳʭ ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʦʪʢʣʦʥʝʥʠʡ ʚ ʨʘʟʚʠ-

ʪʠʠ, ʟʘʪʨʫʜʥʷʶʱʠʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʶ ʨʝʙʝʥʢʘ; 

• ʢʦʨʨʝʢʮʠʶ ʥʘʨʫʰʝʥʠʡ ʧʩʠʭʦʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ ʧʩʠʭʦʬʠʟʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʤʠ, ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤʠ, ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʤʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ; 

• ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʩ ʅʆɼɸ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ ʢʦʤʧʝʥʩʘʮʠʠ ʜʝʬʠʮʠʪʘʨʥʳʭ 

ʧʩʠʭʦʤʦʪʦʨʥʳʭ ʬʫʥʢʮʠʡ, ʥʝ ʧʦʜʜʘʶʱʠʭʩʷ ʠʩʧʨʘʚʣʝʥʠʶ ʠ ʦʩʚʦʝʥʠʝ ʘʩʩʠʩʪʠʚʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ 

ʢʦʤʧʝʥʩʘʮʠʠ; 

• ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʭ ʫʯʘʱʝʤʫʩʷ 

ʫʩʚʘʠʚʘʪʴ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ. 

Комплексная программа коррекционной работы предусматривает медицинское 

воздействие (коррекцию двигательных нарушений), специальную психолого-

педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также психологическое сопровож-

дение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
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• ʚʳʷʚʣʝʥʠʝ ʦʩʦʙʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ ʜʝʪʝʡ ʩ ʅʆɼɸ, ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥ-

ʥʳʭ ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʘʤʠ ʚ ʠʭ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʤ ʠ (ʠʣʠ) ʧʩʠʭʠʯʝʩʢʦʤ ʨʘʟʚʠʪʠʠ; 

• ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʤʝʜʠʢʦ-

ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʤʦʱʠ ʜʝʪʷʤ ʩ ʅʆɼɸ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʧʩʠʭʦʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠ-

ʪʠʷ ʠ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʝʡ ʠ ʨʝʩʫʨʩʦʚ ʜʝʪʝʡ (ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʨʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʷʤʠ 

ʇʄʇʂ ʠ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʦʡ ʨʝʘʙʠʣʠʪʘʮʠʠ (ʀʇʈ); 

• ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʝʪʴʤʠ ʩ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷʤʠ ʦʧʦʨʥʦ-ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʘʧʧʘʨʘʪʘ 

ɸʆʆʇ ʠ ʠʭ ʘʜʘʧʪʘʮʠʠ ʢ ʫʩʣʦʚʠʷʤ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ. 

• ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʜʦʣʞʥʘ ʩʦʜʝʨʞʘʪʴ: 

• ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʳʭ ʢʫʨʩʦʚ, ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʭ ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʝ ʦʩʦʙʳʭ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʩ ʅʆɼɸ, ʠʭ ʘʜʘʧʪʘʮʠʶ ʢ ʫʩʣʦʚʠʷʤ ʚ ʦʙʨʘ-

ʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʦʩʚʦʝʥʠʝ ʠʤʠ ɸʆʆʇ ʅʆʆ; 

• ʩʠʩʪʝʤʫ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʦʛʦ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʤʝʜʠʢʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷ ʦʙʫ-

ʯʘʶʱʠʭʩʷ ʩ ʅʆɼɸ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, ʚʢʣʶʯʘʶʱʝʛʦ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-

ʤʝʜʠʢʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʜʝʪʝʡ, ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʜʝʪʝʡ, ʠʭ 

ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ ʚ ʦʩʚʦʝʥʠʠ ɸʆʆʇ, ʧʦʜʙʦʨ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ; 

• ʦʧʠʩʘʥʠʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ, ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʩ ʅʆɼɸ; 

• ʤʝʭʘʥʠʟʤ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷ-

ʪʠʡ ʫʯʠʪʝʣʝʡ, ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦʡ ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʠ, ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠ-

ʢʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʡ. 

Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательной программы долж-

ны быть предусмотрены занятия по коррекции недостатков двигательных и психических 

функций. Предметы коррекционного цикла следует определять в зависимости от имею-

щихся у детей нарушений: 

• ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʳʭ; 

• ʧʨʝʠʤʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʨʝʯʝʚʳʭ; 

• ʩʦʯʝʪʘʥʠʝ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʳʭ ʠ ʨʝʯʝʚʳʭ, ʥʝʜʦʩʪʘʪʢʦʚ ʦʙʱʝʛʦ ʧʩʠʭʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории должна строиться дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

• ʣʦʛʦʧʝʜʠʯʝʩʢʠʝ ʟʘʥʷʪʠʷ ʜʣʷ ʜʝʪʝʡ ʩ ʨʝʯʝʚʦʡ ʧʘʪʦʣʦʛʠʝʡ, ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʢʦʤ-

ʧʴʶʪʝʨʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ ʧʨʠ ʩʘʤʳʭ ʪʷʞʝʣʳʭ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷʭ (ʘʥʘʨʪʨʠʷ); 

• ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʠ ʛʨʫʧʧʦʚʳʝ ʟʘʥʷʪʠʷ ʜʣʷ ʢʦʨʨʝʢʮʠʠ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʭ ʧʩʠʭʠʯʝʩʢʠʭ 

ʬʫʥʢʮʠʡ. 
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В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от 

особенностей структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося. 

2.5 Программа внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

   Внеурочная деятельность  в начальной школе решает следующие задачи: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности ребенка. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития лично-

сти:                                             

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации  

образовательное учреждение выбрало модель внеурочной деятельности на основе опти-

мизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения.  В данной модели для 

реализации внеурочной деятельности принимают участие педагоги школы (администра-

ция, учителя, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор, воспитатель группы продленного дня). Координирующую роль в школе вы-

полняет заместитель директора, в классе классный руководитель. 

Далее представлен план внеурочной деятельности, который подлежит ежегодному 

корректированию. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 104», определяет состав и струк-

туру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможности организации.  
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Внеурочная нагрузка обучающихся  

Количество часов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

В неделю 9 8 10 10 37 

В год  297 272 340 340 1249 

 

Регулярные внеурочные занятия 

Направление деятельно-

сти 
Формы организации 

Количество часов в год 
Всего 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Мир спорта: общая физиче-

ская подготовка (секция)  
33 34 34 34 135 

Мир спорта: подвижные иг-

ры (секция) 
33  34  67 

Мир спорта: футбол (секция) 33 34 34 34 67 

Шахматный клуб   34  34 68 

Спортивные соревнования 

(по отдельному плану) 
2 2 2 2 8 

Подвижные игры (по отдель-

ному плану) 
1 1 1 1 4 

Социальное 

Учусь создавать проект (по-

исковые и научные исследо-

вания) 

 33 34 34  34  135 

Классные часы экскурсии, 

библиотечные уроки 
33 34 34 34 135 

«Помощь ветеранам» (соци-

альная акция в январе, мае) 
1 1 1 1 4 

Участие в конкурсах, олим-

пиадах (в течение года) 
2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 

Занимательный русский язык 

(клуб общения) 
33 34 34 34 135 

Тематические мероприятия: 

День знаний, Последний зво-

нок (сентябрь, май) 

2 2 2 2 8 

Общегородские уроки 

мероприятия ко Дню города 

(сентябрь, январь, май) 

1 1 1 1 4 

День народного единства  

День толерантности (участие 
1 1 1 1 4 
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в проектах и социальных ак-

циях, ноябрь) 

День героев Отечества (воен-

но-патриотическое объеди-

нение/декабрь) 

1 1 1 1 4 

К освобождению г. Воронежа 

от немецко-фашистских за-

хватчиков (январь) 

1 1 1 1 4 

Освоение космоса (конкурсы, 

викторины/апрель) 
1 1 1 1 4 

Социальные и экологические 

акции (в течение года) 
2 2 2 2 8 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы в Великой Оте-

чественной войне (май) 

2 2 2 2 8 

Общекультурное 

Вокальное исполнение (хо-

ровая студия) 
33 34 34 34 135 

Декорирование (художе-

ственная студия) 
33  34  67 

Акварелька (художественная 

студия) 
 34   34 

Тематические творческие вы-

ставки рисунков и поделок 

учащихся (в течение года) 

1 1 1 1 4 

Поездки на экскурсии, в те-

атры и музеи города (в тече-

ние года) 

1 1 1 1 4 

Праздничные концерты ко 

Дню учителя, Дню матери, 

Дню победы, Дню 8 Марта (в 

течение года) 

1 1 1 1 4 

Информационно – просвети-

тельские часы (один раз в 

четверть) 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное  

Тематические классные часы, 

проектная деятельность (в 

течение года) 

1 1 1 1 4 

Развитие познавательных 

способностей (научное обще-

ство) 

33 34 34 34 135 

Информатика и ИКТ (клуб)   34 34 68 
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 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием де-

тей в части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятель-

ность на базе организаций дополнительного образования города Воронежа и учитывается 

в школе как занятость во внеурочной деятельности 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план  

Учебный план МБОУ «СОШ № 104» разработан в соответствии с: 

• федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

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

N 203-ФЗ); 

• федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ;  

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 года «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 года, регистрационный № 19993); 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 ав-

густа 2013 г. N 1015 г.; 

• адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план начального общего образования 

является основным организационным механизмом реализации адаптированной образова-

тельной программы начального общего образования. Учебная нагрузка в классах началь-

ной школы совпадает с максимально допустимой аудиторной учебной нагрузкой и со-

ставляет при пятидневной учебной неделе: в 1 классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком 

и составляет в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 недели. Продолжитель-

ность урока составляет 45 минут, за исключением 1 класса при реализации «ступенчато-

го» режима обучения (в сентябре, октябре по 3 урока в день продолжительностью по 35 
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минут, в ноябре-декабре по 4 урока в день – по 35 минут, с января по 4-5 уроков по 45 ми-

нут).  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предме-

тами «Русский язык», «Литературное чтение» с 1 по 4 класс.  

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» преду-

смотрена учебным планом в 4 классе, достижение планируемых результатов освоения 

обеспечивается в том числе и за счет учебных часов, включенных в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение»  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)» со 2 по 4 класс. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Ма-

тематика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир», который изучается со 2 четверти 1 класса по 4 класс.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представле-

на, в 2019-2020 учебном году по выбору родителей (законных представителей) модулем 

«Основы православной культуры».  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобра-

зительное искусство» с 1 по 4 класс.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» с 1 по 4 

класс.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» с 1 по 4 класс.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, ре-

ализуется и представлена учебным курсом «Ритмика» в 1-4 классах, в соответствии с за-

просами родителей обучающихся, помимо этого, предусмотрено увеличение учебных ча-

сов на изучение учебного предмета «Русский язык».  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2991 час, что соответ-

ствует требованиям ФГОС НОО.   

 Периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 2-4 классов диф-

ференцированный зачет. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена коррекционно-развивающими, логопедическими и пси-

хокоррекционными занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизиче-
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ского развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, формирование коммуни-

кативных навыков. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых заня-

тий, их количественное соотношение, содержание осуществляется школой самостоятель-

но, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. Индивидуальные коррекционные занятия носят без оценочный ха-

рактер. Качество их усвоения осуществляется на основе диагностики в начале, середине и 

конце учебного года. Диагностику усвоения знаний, умений и навыков проводят педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Основным 

принципом организации образовательного процесса для детей данной категории является 

обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

Учебный план для обучающихся с нарушениями опорно – двигательного аппара-

та (вариант 6.1) с сроком освоения 4 года 

Разделы учебного плана  1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 класс 

(I, II/ III, 

IV чет-

верти) 

8 

нед. 

25 

нед. 

Подраздел 1.1. Обязательные предметные области  

Предметные обла-

сти  

Учебные предметы       

Русский язык и  

литературное чте-

ние 

Русский язык 4 4 3 4 4/3 

Литературное чтение 3 4 3 4 3/2 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

(русский) 

  1  /1 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

  1  /1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиоз- Основы религиозных     1 
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ных культур и 

светской этики 

культур и светской 

этики (основы право-

славной культуры) 

Искусство  Изобразительное ис-

кусство  

1 1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 1 2 2 2 2 

Итого количество часов по подразделу 

«1.1. Обязательные предметные области» 

в неделю  

15 19 21 21 21 

Итого количество часов по подразделу 

«1.1. Обязательные предметные области» 

в год 

120 475 714 714 714 

Итого количество часов по подразделу 

«1.1. Обязательные предметные области» 

за весь срок обучения  

2737 

Подраздел 2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Ритмика   1 1 1 1 

 Русский язык   1 1 1 1 

Итого количество часов по подразделу 

«2.1. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в рамках 

предметных областей» в неделю  

 2 2 2 2 

Итого количество часов по подразделу 

«2.1. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в рамках 

предметных областей» в год  

 50 68 68 68 

Итого количество часов по подразделу 

«2.1. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в рамках 

предметных областей» за весь срок обу-

чения  

254 

Итого количество часов по подразделу 

«2.1. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений в рамках 

предметных областей» за весь срок обу-

чения 

120 525 782 782 782 

Итого количество часов по подразделам 

«1.1. 2.1. Обязательные предметные об-

ласти Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» за весь 

срок обучения 

2991 
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Подраздел 2.2. Внеурочная деятельность  

2.2.1. Коррекцион-

но-развивающая 

область 

Речевая практика 1 1 1 1 1 

Основы коммуника-

ции 

1 1 1 1 1 

Психомоторика и 

развитие деятельно-

сти 

2 2 2 2 2 

Двигательная коррек-

ция 

1 1 1 1 1 

Итого количество часов в неделю на 

коррекционно-развивающую область  

5 5 5 5 5 

Итого количество часов в год на коррек-

ционно-развивающую область  

40 125 170 170 170 

Итого часов коррекционно-

развивающую область за весь срок обу-

чения 

675 

2.2.2. Внеурочная деятельность по направлениям (духовно-нравственное, общеинтел-

лектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное) 

Курс внеурочной деятельности Вокальное 

исполнение 

  1 1 1 

Итого количество часов на внеурочную 

деятельность по направлениям в неделю  

0 0 1 1 1 

Итого количество часов на внеурочную 

деятельность по направлениям в год 

0 0 34 34 34 

Итого количество часов на внеурочную 

деятельность по направлениям за весь 

срок обучения 

102 

Итого количество часов по подразделу 

«2.2. Внеурочная деятельность» в неделю  

5 5 6 6 6 

Итого количество часов по подразделу 

«2.2. Внеурочная деятельность» в год 

40 125 204 204 204 

Итого количество часов по подразделу 

«2.2. Внеурочная деятельность» за весь 

срок обучения  

777                                                                                              

Итого количество часов на часть АООП 

НОО, формируемую участниками обра-

зовательных отношений в неделю  

5 5 6 6 6 

Итого количество часов на часть АООП 

НОО, формируемую участниками обра-

зовательных отношений в год 

40 125 204 204 204 

Итого количество часов на часть АООП 

НОО, формируемую участниками обра-

зовательных отношений за весь срок 

обучения  

777 
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Общее количество часов учебного плана 

АООП НОО за весь срок обучения  

3768 

Доля количество часов части, формиру-

емой участниками образовательных от-

ношений, в общем количестве часов 

учебного плана АООП НОО, % 

20,6 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

каникул по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Главного государственного сани-тарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

1. Начало учебного года: 1 сентября или следующий за ним рабочий день.   

2. Продолжительность учебного года: 

1- класс – 33 недели, 2-4 классы – 34 недели 

3. Продолжительность учебных периодов:  

Учебный год делится на четыре периода – четверти:  

1 четверть: 8 недель;  

2 четверть: 8 недель;  

3 четверть: 9 недель;  

4 четверть: 8 недель.  

4. Сроки и продолжительность каникул: 

• осенние каникулы не менее 7 дней 

• зимние каникулы не менее 10 дней 

• весенние каникулы не менее 7 дней 

• летние каникулы не менее 8 недель 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале дополнительные недельные 

каникулы. 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней. 
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6.  Регламентирование образовательного процесса на день: 

Образовательный процесс осуществляется в 1 смену.  

Начало занятий – 8.00 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе - 35 минут (1-2 четверть), 40 минут (3-4 четверть),  

• во 2-4 классах - 45 минут. 

7. Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по итогам каждой четверти и по итогам 

учебного года в порядке и в формах, установленных нормативным локальным актом обра-

зовательной организации. 

3.2 Требования к условиям реализации АООП НОО обучающихся с НОДА 

В МБОУ «СОШ № 104» создана  материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учрежде-

ния: в учреждении  имеются и  соответствующим образом оборудованы: учебные кабине-

ты, кабинеты специалистов сопровождения (педагогов-психологов,  учителей-логопедов), 

помещения для физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы, ме-

дицинский центр, помещение библиотеки с читальным залом и медиатекой, помещение 

для питания обучающихся, кабинеты, предназначенные для занятий музыкой, техниче-

ским творчеством, естественнонаучными исследованиями,  актовый зал, конференц-зал, 

спортивный зал, гимнастический зал. 

Школьная территория оборудована спортивной, игровой и прогулочной площадка-

ми.  

Учебные кабинеты начальной школы включают рабочие, игровые зоны и зоны для 

индивидуальных занятий, структура которых  обеспечивает возможность организации 

урочной, внеурочной деятельности и отдыха. Каждый класс начальной школы оборудован 

партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся.  

Каждый учитель  имеет возможность проводить уроки в соответствии с современ-

ными требованиями информатизации школы, используя средства ИКТ, видео- и аудио-

технику.  

Кабинеты специалистов сопровождения (педагогов-психологов, учителей-

логопедов, социального педагога) предназначены для организации групповой и индивиду-

альной помощи учащимся и их семьям и оснащены оборудованием для диагностики и 

коррекции психофизических, речевых нарушений у обучающихся с НОДА. 
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Для занятий музыкой имеется кабинет, укомплектованный музыкальным оборудо-

ванием (цифровое фортепьяно, проектор, ноутбук, экран, микрофоны, система караоке).  

В учреждении есть лингафонный кабинет с проектором, компьютером, экраном.  

Актовый зал площадью 485 м2 укомплектован аппаратурой для проведения вне-

урочных мероприятий. 

 Сенсорная комната (светлая, темная, Оптимузыка) оснащены оборудованием для 

развития сенсорных функций детей, проведения коррекционных занятий. 

 Зал лечебной физкультуры  оснащен тренажерами и приспособлениями, которые 

дают возможность специалистам применять современные технологии физической реаби-

литации детей. 

В школе в настоящее время функционирует спортивный зал площадью 520 м2, 

гимнастический зал 343 м2, они имеют необходимое оборудование и инвентарь для заня-

тий спортивной гимнастикой, волейболом, баскетболом, настольным теннисом, мини 

футболом. Отдельно имеется тренажерный зал. На прилегающей территории смонтирова-

ны игровые площадки, имеется футбольное поле, место для прыжков в длину, волейболь-

ная площадка. 

Помещения для медицинского центра площадью 140 м2 оборудованы всем необхо-

димым для оказания первой медицинской помощи.  

Набор и размещение помещений в школе для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, медицинского обслуживания учащихся, распо-

ложение и размеры рабочих, учебных зон, зон свободного творчества, подвижных занятий 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности. 

Школа круглосуточно обеспечена горячей и холодной водой, водопровод проведен 

в учебные кабинеты, туалетные комнаты, столовую. Перед приемом пищи учащиеся име-

ют возможность помыть руки горячей водой. Не менее двух раз в год проводится замер 

освещенности учебных классов, коридоров, рекреаций, актового зала, столовой. Ежегодно 

проводится опрессовка труб отопления с ремонтом или заменой пришедших в негодность 

труб и задвижек. Воздушно-тепловой режим контролируется ежедневно. Показатели  со-

ответствуют нормам СанПиН.  

В МБОУ "СОШ № 104" оборудован гардероб на 1224 места, оборудованы места 

для переодевания и смены обуви. В помещении школы имеется 40 туалетных комнат для 

учащихся обоего пола и 10 туалетных комнат для преподавателей и обслуживающего пер-

сонала. 
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Площадь помещения библиотеки составляет 300 м2, читальный зал рассчитан на 60 

посадочных мест. Для более качественной работы в библиотеке имеется 24 персональных 

компьютера. Компьютеры подключены к Интернет-ресурсам. Имеется медиатека. В обра-

зовательном учреждении имеется собственная столовая площадью 500 м2, включающая 

помещение для приготовления пищи, помещение для хранения продуктов площадью 271 

м2, помещение для мытья посуды, оборудованное посудомоечной машиной, площадью 12 

м2 холодильная камера, помещение для очистки овощей, оборудованное картофелечист-

кой. Указанные помещения и оборудование обеспечивают возможность приготовления 

горячей пищи для учащихся. 

В школе установлена пожарная сигнализация (ООО «Пожблок») во всех учебных 

помещениях, подсобных помещениях, коридорах. Во всех коридорах имеются огнетуши-

тели. Оборудованы запасные выходы согласно СанПиНу 21-01-97. 

Все работники учреждения проходят инструктажи по технике безопасности на ра-

бочем месте. С обслуживающим персоналом регулярно проводятся занятия по правилам 

обращения с электроприборами и другим опасным для жизни и здоровья оборудованием. 

Лица, ответственные за безопасность тепловых узлов, теплового оборудования, силовых 

установок ежегодно обучаются правилам эксплуатации и безопасности. 

Участок образовательного учреждения составляет 4,5 га, по всему периметру обне-

сен забором высотой 2 метра. На территории участка созданы зоны отдыха, расположены 

игровые площадки, смонтированы спортивные и гимнастические городки, есть футболь-

ное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Разбиты цветники. Имеется площадка 

с фруктовыми деревьями и кустарниками.  

Здание построено по типовому проекту, проектная мощность 1224 человека. По-

мещения для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования расположены на 1-3 этажах. Освещенность соответствует нормам СанПиН. 

Работа учреждения организована в одну смену.  

 В МБОУ "СОШ № 104" созданы условия, обеспечивающие возможность для бес-

препятственного доступа детей с НОДА в здания и помещения и их пребывания, а также 

обучения и воспитания. С этой целью установлены пандусы у входа в здание, предусмат-

рены плавные переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой как при входе в зда-

ние, так и во внутренних помещениях, имеется подъемная платформа и 4 лифта для сво-

бодного перемещения. 
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Технические средства комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию 

 В МБОУ «СОШ № 104» созданы условия для функционирования современной ин-

формационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресур-

сы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств и технологий, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных 

для него результатов обучения. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ре-

сурсы, методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  включает: 

- параметры комплектности  оснащения образовательного процесса с учетом  до-

стижений целей и планируемых результатов; 

- параметры качества   обеспечения образовательного процесса с учетом достиже-

ния целей и планируемых результатов; 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической лите-

ратурой и материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд до-

полнительной литературы: художественную, научно-популярную; справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию АООП.  

Эффективность   реализации  АООП  обеспечивается     системой     информацион-

но-образовательных  ресурсов и инструментов,  которые  дают  возможность  входить  в 

единую  информационную  среду,  фиксировать  ход  образовательного  процесса,  разме-

щать материалы,   иметь   доступ   к   любым   видам   информации, необходимой   для   

достижения целей   АООП,   ограничивать   доступ   к   информации,   несовместимой   с   

задачами   духовно-нравственного   развития   учащихся,    

Возможности Информационно-образовательная сре-

да, обеспечивающая данную  возмож-

ность 

планирование образовательного процесса Дневник.ru 

размещение и сохранение материалов обра-

зовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса ин-

Еженедельно обновляемый сайт 

медиатека 
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формационных ресурсов 

фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего обра-

зования 

Дневник.ru 

взаимодействие между участниками образо-

вательного процесса, в том числе дистанци-

онное посредством сети Интернет, возмож-

ность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для реше-

ния задач управления образовательной дея-

тельностью 

электронный дневник  

ежемесячно обновляемый сайт 

 

контролируемый доступ участников образо-

вательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несов-

местимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся) 

блокировка сайтов провайдером 

взаимодействие образовательного учрежде-

ния с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования, и с другими обра-

зовательными учреждениями, организациями 

электронная почта 

скайп 

 

 

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 104» обладают необходимой квалифи-

кацией для использования вышеперечисленной информационной среды. 

Технические средства обучения 

В школе имеются в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное 

оборудование, обеспечивающее выполнение рабочих программ по предметам.  

Возможность Материально-техническое и информаци-

онное оснащение образовательного про-

цесса, обеспечивающее данную  возмож-

ность 

Создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений и 

1 цифровой фотоаппарат, видеокамера  

компьютер со специальными программа-
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звука, выступления с аудио-, видеосопро-

вождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.) 

ми (звук, изображение) 

МФУ для печати фотографий 

2 мобильных компьютерных класса 

графический планшет  

интерактивный беспроводной планшет 

64 интерактивные доски 

65 проекторов 

Получение информации различными спосо-

бами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.) 

мобильный компьютерный класс 

24 компьютера в библиотеке 

визуализатор цифровой с программным 

обеспечением 

комплекс оперативного контроля качества 

GPSIR 

Проведение экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объ-

ектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения 

наглядные пособия по предметам 

лаборатория «Архимед» 

 

Наблюдение (включая наблюдение микро-

объектов), определение местонахождения, 

наглядное представление и анализ данных; 

использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений 

4 электронных микроскопа, 12 оптических 

микроскопов 

 

Создание материальных объектов, в том чис-

ле произведений искусства 

Раздаточные материалы (карандаши, крас-

ки, пластилин, бумага, глина) 

Обработка материалов и информации с ис-

пользованием технологических инструмен-

тов 

Компьютер со специальными программа-

ми (звук, изображение) 

МФУ для печати фотографий 

Проектирование и конструирование, в том 

числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью 

Робототехнические комплекты «Vex»  

Исполнение, сочинение и аранжировка му- Музыкальный кабинет Casio 
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зыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых 

технологий 

Физическое развитие, участие в спортивных 

соревнованиях и играх 

1 спортивный зал, укомплектованный тре-

нажерами, спортивным оборудованием, 

спортивная площадка, 1 гимнастический, 

2 спортивных городка на территории  

Планирование учебного процесса, фиксиро-

вание его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов) 

1 фотоаппарат 

видеокамера  

 

Размещение своих материалов и работ в ин-

формационной среде образовательного 

учреждения 

Ежемесячно обновляемый сайт  

Проведение массовых мероприятий, собра-

ний, представлений 

Актовый зал с современным освещением, 

звуковым и мультимедийным оборудова-

нием, интерактивной трибуной 

Организация отдыха и питания Столовая на 430 мест для приема пищи, 1 

спальное помещений 

 

Кадровые условия реализации  адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Кадровые условия обеспечения реализации АОП НОО обучающихся с НОДА соот-

ветствуют Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации как ООП 

НОО, так и АОП НОО обучающихся с НОДА.   

МБОУ «СОШ №104», реализующая АОП НОО для обучающихся с НОДА, уком-

плектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профес-

сиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в ре-

ализации программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной 

программы на иных условиях: 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

(научно-педагогического) 

работника, участвующего 

в реализации образова-

тельной программы 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном профес-

сиональном образовании 

1 Тишкова М.В. учитель 

начальных классов  

Уровень образования: 

высшее профессио-

нальное - специалитет; 

специальность - 

география; 

квалификация – гео-

граф 

В настоящее время 

обучается АНОППО 

«Воронежский инсти-

тут профессионального 

образования и повы-

шения квалификации» 

по образовательной 

программе «Образова-

ние и педагогика. 

Начальное общее обра-

зование в соответствии 

с ФГОС», 510ч. 

Программа повышения 

квалификации 

 «Педагогические практи-

ки: образовательная дея-

тельность учителя началь-

ных классов», удостовере-

ние №Е-А-2201518 от 

12.08.2019г.  

«Обучение детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья в условиях реали-

зации ФГОС (инклюзивное 

образование)», 

17.01.2020г. 

2 Ковальчук М.М. учитель 

изобразительного искус-

ства  

Уровень образования: 

высшее профессио-

нальное - специалитет; 

специальность - 

изобразительное ис-

кусство; 

квалификация – учи-

тель изобразительного 

искусства. 

Современные подходы к 

преподаванию изобрази-

тельного искусства в усло-

виях реализации ФГОС 

(ФГОС НОО/ФГОС ООО), 

удостоверение № рц-

4512/до, от 18.10.2019г. 
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3 Ольховик Т.Н. учитель 

музыки  

Уровень образования: 

высшее профессио-

нальное - специалитет; 

специальность - 

музыкальное образова-

ние; 

квалификация – учи-

тель музыки. 

Программа повышения 

квалификации «Теория и 

методика дополнительного 

образования», удостовере-

ние № 03-02-27-188, от 

25.04.2019г. 

«Практика дополнительно-

го образования и актуаль-

ные педагогические техно-

логии», удостоверение № 

18-032, от 24.02.2019г. 

4 Лапеха Н.В. учитель фи-

зической культуры  

Уровень образования: 

высшее профессио-

нальное - специалитет; 

специальность - 

физическая культура и 

спорт; 

квалификация – специ-

алист по физической 

культуре. 

Программа повышения 

квалификации: «Адаптив-

ная физическая культура в 

условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ», 

28.04.2018г. 

5 Чичканова В.В. учитель 

коррекционной педагоги-

ки  

Уровень образования: 

высшее профессио-

нальное - специалитет; 

специальность - 

олигофренопедагогика; 

квалификация – учи-

тель коррекционных 

образовательных 

учреждений 

Программа повышения 

квалификации 

«Актуальные вопросы вве-

дения ФГОС для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», удо-

стоверение № 942 от 

14.06.2016г. 

6 Григорук Л.И. педагог-

психолог, социальный пе-

дагог  

Уровень образования: 

высшее профессио-

нальное - специалитет; 

специальность - 

история; 

Программа повышения 

квалификации: «Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 



169 

 

 

квалификация – учи-

тель истории. 

ФГОС (инклюзивное обра-

зование)», удостоверение 

№ пс – 8019/оу, от 

27.11.2019г. 

 

Педагоги, реализующие основную общеобразовательную программу начального 

общего образования с участием обучающихся с НОДА (вариант 6.1.), имеют высшее 

профессиональное образование, предусматривающее освоение одного из вариантов про-

грамм подготовки:   

– получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению «Пе-

дагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);   

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности 

«Начальное образование»;  

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии пе-

реподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.   

  Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохожде-

ние профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца.  

 Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №104», реализующей АОП 

НОО обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности соответствует квалифи-

кационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических ра-

ботников школы - также квалификационной категории.   

 В штат специалистов МБОУ «СОШ №104», реализующей вариант 6.1. АОП НОО 

обучающихся с НОДА входят: учитель начальных классов, учитель физической культуры, 

педагог-психолог, учитель музыки, учитель изобразительного искусства, социальный пе-

дагог. 

 Педагоги образовательной организации, реализующие программу коррекционной 

работы (вариант 6.1.), имеют высшее профессиональное образование и квалифика-

цию/степень не ниже бакалавра по одному из вариантов программ подготовки: по профи-

лю подготовки «Специальная педагогика и специальная психология», по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» или по магистерской программе соответствую-

щей направленности.  
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Специалисты проходят и прошли профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образова-

ния, подтвержденную сертификатом установленного образца.  

Непрерывность профессионального роста педагогических работников   школы, ре-

ализующих АОП НОО обучающихся с НОДА,  обеспечивается регулярным освоением 

дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалифика-

ции.  

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, уча-

стие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлени-

ям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, уча-

стие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических матери-

алов.   

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогиче-

ской (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога5.  

В процессе реализации АОП НОО для обучающихся с НОДА в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, организуются консультации специалистов медицин-

ских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организации (ло-

гопед, педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения дополнительного 

обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоро-

вья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; 

подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата и т.д.).  

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого вза-

имодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающейся.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного об-

разования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть 

                                                           
5 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н "Об утверждении про-

фессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  
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предусмотрено финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от вы-

бранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеоб-

разовательную среду.  

Финансовое обеспечение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с НОДА опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступ-

ное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в зада-

нии учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА должны: 

• обеспечивать МБОУ «СОШ №104» возможность исполнения требований Стан-

дарта;  

• обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образо-

вательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

• отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптиро-

ванной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их форми-

рования.   

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы началь-

ного общего образования обучающихся с НОДА осуществляется в объеме не ниже уста-

новленных нормативов финансирования государственной образовательной организации.  

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование обучающегося на основе адаптированной образовательной про-

граммы.   

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в школе.  

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучаю-

щегося.   

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудова-

нием и учебно-дидактическим материалом.   



172 

 

 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ «СОШ №104», услуг (выполнения работ) размерам направляе-

мых на эти цели средств бюджета.  

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материальнотехни-

ческих условий, определенных для АОП НОО обучающихся с НОДА.  

                 

 


